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1. Целевой  раздел основной  образовательной  программы
основного общего образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1.  Цели  реализации  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова

Целями  реализации программы  основного  общего
образования являются МБОУ СОШ №1 имени Аркадия Ваганова: 

 Достижение  выпускниками  школы  планируемых
результатов:  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,
индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния
здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  учащихся  в  ее
самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и
реализации программы основного общего образования МБОУ СОШ
№1 имени Аркадия Вагановапредусматривает решение следующих
основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной
программы МБОУ СОШ №1 имени Аркадия Вагановатребованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

 обеспечение  преемственности  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования;  обеспечение
доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего
образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;

  реализацию  программы  воспитания,  обеспечение
индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и
внеурочных форм организации  учебных занятий,  взаимодействия
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всех  участников  образовательных  отношений;  взаимодействие
образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе
детей,  проявивших  выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ  и
инвалидов,  их интересов через систему клубов,  секций,  студий и
кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с
использованием  возможностей  образовательных  организаций
дополнительного  образования;  организацию  интеллектуальных  и
творческих  соревнований,  научно-технического  творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие  учащихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в
проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,
школьного уклада; 

 включение  учащихся  в  процессы  познания  и
преобразования  внешкольной  социальной  среды  города
Мончегорска  и  Мурманской  области  для  приобретения  опыта
реального  управления  и  действия;  социальное  и  учебно-
исследовательское проектирование,  профессиональная ориентация
учащихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,
организациями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы; 

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

Программа  основного  общего  образованияя  МБОУ  СОШ
№1  имени  А.Вганова  направлена  на  формирование  общей
культуры,  личностное  развитие  учащихся,  их  саморазвитие,
формирование  самостоятельности  и  самосовершенствования;
развитие  творческих  (в  том  числе  художественных,
математических,  конструктивно-технических)  и  физических
способностей, а также сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Учащиеся,  не  освоившие  программу  основного  общего
образования,  не допускаются к обучению на следующих уровнях
образования.

1.1.2.  Принципы  формирования  и  механизмы
реализацции программы основного общего образования МБОУ
СОШ  №1  имени   А.Ваганова,  в  том  числе  посредством
реализации индивидуальных учебных планов

В  основе  разработки  программы  основного  общего
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образования лежат следующие принципы и подходы:
 системно-деятельностный  подход,  предполагающий

ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-
познавательной  деятельности  обучающегося  на  основе  освоения
универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира
личности,  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 учащихся;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и
физиологических  особенностей  учащихся  при  построении
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в
том  числе  одаренных  учащихся  и  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 преемственность  основных  образовательных  программ,
проявляющуюся  во  взаимосвязи  и  согласованности  в  отборе
содержания  образования,  а  также  в  последовательности  его
развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях
обеспечения системности знаний, повышения качества образования
и обеспечения его непрерывности;

 обеспечение  фундаментального  характера  образования,
учета специфики изучаемых предметов;

 принцип  единства  учебной  и  воспитательной
деятельности, предполагающий направленность учебного процесса
на достижение личностных результатов освоения образовательной
программы;

 принцип  здоровьесбережения,  предусматривающий
исключение  образовательных технологий,  которые могут нанести
вред физическому и психическому здоровью учащихся, приоритет
использования  здоровьесберегающих  педагогических  технологий,
приведение  объема  учебной  нагрузки  в  соответствие  с
требованиями действующих санитарных правил и нормативов.

 Основная  образовательная  программа  формируется  с
учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

 с  переходом  от  способности  осуществлять  принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
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деятельностью  на  уровне  основной  школы  в  единстве
мотивационно-смыслового  и  операционно-технического
компонентов,  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,  к  развитию  способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;

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

 с овладением коммуникативными средствами и способами
организации  кооперации,  развитием  учебного  сотрудничества,
реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками.

Программа  ООО  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова
формируется  с  учетом  психолого-педагогических  особенностей
развития детей 11–15 лет, связанных:

 с переходом от учебных действий, характерных для уровня
НОО 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 деятельностьюна уровне основной школы
в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов,  становление  которой  осуществляется  в  форме
учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося –
направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,
постановку  учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и
13–15  лет),  благодаря  развитию  рефлексии  общих  способов
действий  и  возможностей  их  переноса  в  различные  учебно-
предметные  области,  качественного  преобразования  учебных
действий:  моделирования,  контроля  и  оценки  и  переходаот
самостоятельной  постановки  учащимися  новых  учебных  задач
кразвитию  способности  проектирования  собственной  учебной
деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временнóй
перспективе;

 с формированием у учащегося научного типа мышления,
который  ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,
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эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами

организации  кооперации  и  сотрудничества,  развитием  учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и
сверстниками;

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

Переход учащегося в основную школу совпадает спервым
этапом подросткового  развития -  переходом к  кризису младшего
подросткового  возраста  (11–13  лет,  5–7  классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором  центральным  и  специфическим  новообразованием  в
личности  подростка  является  возникновение  и  развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е.
чувства  взрослости,  а  также  внутренней  переориентацией
подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

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

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

 стремлением  подростка  к  общению  и  совместной
деятельности со сверстниками;

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

 обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства
взрослости,  восприимчивостью  к  усвоению  норм,  ценностей  и
способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование
нравственных  понятий  иубеждений,  выработку  принципов,
моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными
противоречием  между  потребностью  подростков  в  признании  их
взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью
в  этом,  проявляющимися  в  разных  формах  непослушания,
сопротивления и протеста;
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 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом
информационных  перегрузок,  характером  социальных
взаимодействий,  способами  получения  информации  (СМИ,
телевидение, Интернет).

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

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

Управление  программой  основного  общего  образования
(далее - П ООО) МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова.

Педагогический  совет  МБОУ  СОШ  №1  имени  Аркадия
Ваганова  оставляет  за  собой  право  корректировки  П  ООО.
Управление реализацией программы осуществляется директором и
заместителями директора  по  УВР и  ВР,  Общественным Советом
школы, Методичским Советом школы.

 МБОУ  СОШ  №1  имени  Аркадия  Ваганова,  реализуя
программу  основного   общего  образования,  обеспечивает
ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей)
как участников образовательного процесса с:

-Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими
осуществление образовательного процесса в  школе;

-их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и
реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные  исследования,  общественно-полезные  практики,  научно-
практическаяконференция «Эврика» и т. д. через работу классного
руководителя.  В  целях  расширения  дополнительных
образовательных услуг МБОУ СОШ №1 имени Аркадия Ваганова
активно  взаимодействует  с  городскими  учреждениями
дополнительного  образования,  сотрудничает  с  учреждениями
культуры  и спорта г. Мончегорска (См. «Организация внеурочной
деятельности»).
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Программа  ООО  обеспечивает  достижение  учащимися
результатов  освоения  программы  ООО  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  ФГОС.  В  целях  обеспечения
индивидуальных  потребностей  учащихся  в  программе  ООО
предусматриваются  учебные  курсы  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебные  модули,  обеспечивающие  различные
образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе
этнокультурные.  Внеурочная  деятельность  учащихся  с  ОВЗ
дополняется  коррекционными  учебными  курсами  внеурочной
деятельности.

1.1.3.  Общая  характеристика  программы  основного
общего образования

Программа основного общего образования МБОУ СОШ №1
имени А.Ваганова разработана в соответствии с ФГОС основного
общего  образования  с  учетом  Примерной  основной
образовательной программы.

Программа основного общего образования МБОУ СОШ №1
имени  А.Ваганова содерит  учебный  план,  календарный  план,
учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов,
определяет  объем  и  содержание  образования  базового  уровня,
планируемые результаты освоения образовательной программы, а
также  условия  образовательной  деятельности.  Программа
основного общего образования МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова
разработана  на  основе  ФГОС с  учетом  потребностей  социально-
экономического развития Мурманской области.

Структура программы ООО включает обязательную часть и
часть,  формируемую участниками образовательных отношений за
счет  включения  в  учебные  планы  учебных  предметов,  учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по
выбору  учащихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся  из  перечня,  предлагаемого МБОУ
СОШ №1 имени А.Ваганова (далее Школой)

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%,
а  объем  части,  формируе-  мой  участниками  образовательных
отношений из  перечня,  предлагаемого  Школой –  30% от  общего
объема  программы  ООО,  реализуемой  в  соответствии  с
требованиями к организации образовательного процесса к учебной
нагрузке  при  5-дневной  учебной  неделе,  предусмотрен-  ными
Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  безвредности  для  человека  факторов  среды
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обитания», утвержденными постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января  2021  г.  №  2,  и  Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздо-  ровления  детей  и
молодежи»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного са- нитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28.
Программа ООО реализуется через организацию образовательной
деятельности  (урочной  и  внеурочной)  в  соответствии  с
Гигиеническими нормативами и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.  Урочная  деятельность  направлена  на  достижение
учащимися планируемых результатов освоения программы ООО с
учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная
деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения  программы  ООО  с  учетом  выбора  участниками
образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной
деятельности из перечня, предлагаемого в Школе.
Основная  образовательная  программа ООО содержит  документы,
развивающие  и  детализирующие  положения  и  требования,
определенные во ФГОС ООО:    
- рабочие программы учебных предметов,  учебных курсов (в  том
числе внеурочной дея- тельности), учебных модулей;
- программу формирования универсальных учебных действий у
учащихся;
- рабочую программу воспитания;
- программу коррекционной работы;
- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- календарный план воспитательной работы;
- характеристику условий реализации программы основного общего
образования в соот- ветствии с требованиями ФГОС.

Формы  организации  образовательной  деятельности,
чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации
программы  ООО  Школа  определяет  самостоятельно.  Программа
ООО  обеспечивает  достижение  учащимися  результатов  освоения
программы ООО в соответствии с требованиями, установленными
ФГОС.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей
учащихся в программе ООО предусматриваются учебные курсы (в
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том  числе  внеурочной  деятельности),  учебные  модули,
обеспечивающие  различные  образовательные  потребности  и
интересы  учащихся,  в  том  числе  этнокультурные.  Внеурочная
деятельность  учащихся  с  ОВЗ  дополняется  коррекционными
учебными курсами внеурочной деятельности.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  учащимися
программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  №1
имени А.Ваганова

1.2.1. Общие положения
Планируемые  результаты  образовательной  программы

основного общего образования (Программы ООО) МБОУ СОШ №1
имени  Аркадия  Ваганова  представляют  собой  систему  ведущих
целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех
компонентов,  составляющих  содержательную  основу  программы.
Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,
образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов
освоения  Программы  ООО,  выступая  содержательной  и
критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных
предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  программы
воспитания,  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.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной
парадигмой образования система планируемых результатов МБОУ
СОШ №1 имени Аркадия Ваганова строится на основе уровневого
подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития
большинства  учащихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.
Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину
развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего
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развития  ребенка. Достижение  учащимися  планируемых
результатов  освоения  программы  ООО  определяется  после
завершения  обучения  в  процессе  государствен-  ной  итоговой
аттестации.

1.2.2.  Требования  к  результатам  освоения  учащимися
программ основного общего образования.

Личностные  результаты  освоения  учащимися  программ
основного общего образования: осознание российской гражданской
идентичности; 

готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и
личностному  самоопределению;  ценность  самостоятельности  и
инициативы; 

наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально
значимой деятельности; 

сформированность  внутренней  позиции  личности  как
особого  ценностного  отношения  к  себе,  окружающим  людям  и
жизни в целом.

Содержательные  приоритеты  в  раскрытии  направлений
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-
нравственного,  эстетического,  физического,  трудового,
экологического воспитания, ценности научного познания. 

Личностные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования
достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
образовательной  организации  в  соответствии  с  традиционными
российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней
позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования
отражают  готовность  учащихся  руководствоваться  системой
позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта
деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе  реализации  основных
направлений  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  в  части:
гражданского  воспитания,  патриотического  воспитания,  духовно-
нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического
воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия,  трудового воспитания,  экологического  воспитания,
осознание  ценности  научного  познания,  а  также  результаты,
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обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
 освоение  учащимися  межпредметных  понятий

(используются  в  нескольких  предметных  областях  и  позволяют
связывать  знания  из  различных  учебных  предметов,  учебных
курсов,  модулей  в  целостную  научную  картину  мира)  и
универсальных  учебных  действий  (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);

 способность их использовать в учебной, познавательной и
социальной практике;

 готовность  к  самостоятельному  планированию  и
осуществлению  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к
участию  в  построении  индивидуальной  образовательной
траектории;

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и
создание информационных текстов  в  различных форматах,  в  том
числе  цифровых,  с  учетом назначения  информации и  ее  целевой
аудитории.

Метапредметные  результаты  сгруппированы  по  трем
направлениям и отражают способность учащихся использовать на
практике универсальные учебные действия, составляющие умение
овладевать:

—универсальными учебными познавательными действиями;
—универсальными  учебными  коммуникативными

действиями;
—универсальными регулятивными действиями.
Овладение  универсальными  учебными  познавательными

действиями предполагает умение использовать базовые логические
действия,  базовые  исследовательские  действия,  работать  с
информацией.

Овладение  системой  универсальных  учебных
коммуникативных  действий  обеспечивает  сформированность
социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение  универсальными  учебными  регулятивными
действиями  включает  умения  самоорганизации,  самоконтроля,
развитие эмоционального интеллекта
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ФГОС  ООО  определяет  предметные  результаты  освоения
программ основного общего образования с учетом необходимости
сохранения  фундаментального  характера  образования,  специфики
изучаемых  учебных  предметов  и  обеспечения  успешного
продвижения учащихся на следующем уровне образования.

Предметные результаты включают:  освоение учащимися в
ходе  изучения  учебного  предмета  научных  знаний,  умений  и
способов  действий,  специфических  для  соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
 сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением

акцента на применение знаний и конкретные умения;
 определяют  минимум  содержания  гарантированного

государством  основного  общего  образования,  построенного  в
логике изучения каждого учебного предмета;

 определяют требования к результатам освоения программ
основного  общего  образования  на  базовом  уровне  по  учебным
предметам  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родной  язык
(русский)»,  «Родная  литература  (русская)»,  «Английский  язык»,
«История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Информатика»,
«Физика», «Химия», «Биология».

Структура планируемых результатов
В  структуре  планируемых  результатов  выделяется

следующие группы: 
1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы  представлены  в  соответствии  с  группой
личностных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют
основные  направленности  этих   результатов.  Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программыпредставлены  в  соответствии  с
подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и
детализируют  основные  направленности  метапредметных
результатов.
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3. Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программыпредставлены  в  соответствии  с  группами
результатов  учебных предметов,  раскрывают и детализируют
их.

Оценка достижения планируемых результатов этого блока
на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий,  составляющих зону ближайшего развития большинства
учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня.  Успешное
выполнение  учащимися  заданий  базового  уровня  служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности  перехода  на  следующийуровень  обучения.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого
блока,  могут  продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и
способные учащиеся. В повседневной практике преподавания цели
данного  блока   не  отрабатываются  со  всеми  без  исключения
учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий,
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического  характера  на  данномуровне  обучения.  Оценка
достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в
ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно неперсонифицированной информации. 

Личностные  результаты  освоения  основной
образовательной программы:

Личностные  результаты  освоения  программы  основного
общего  образования  отражают  готовность  учащихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе в части:

1. Гражданского воспитания:
- готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов
других людей;
- активное  участие  в  жизни  семьи,  Организации,  местного
сообщества, родного края, страны;
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
- понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни
человека;
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- представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях
гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
- представление о способах противодействия коррупции;
- готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие
в школьном самоуправлении;
- готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).

2. Патриотического воспитания:
- осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном и многоконфессиональном обществе,  проявление
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации, своего края, народов России;
- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к
науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и
трудовым достижениям народа;
- уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям
разных народов, проживающих в родной стране.

3. Духовно-нравственного воспитания:
- ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях
нравственного выбора;
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учетом осознания последствий поступков;
- активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и
ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства.

4. Эстетического воспитания:
- восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и
творчеству  своего  и  других  народов,  понимание  эмоционального
воздействия  искусства;  осознание  важности  художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения;
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических культурных традиций и народного творчества;
- стремление к самовыражению в разных видах искусства.

5.  Физического  воспитания,  формирования  культуры
здоровья и эмоционального благополучия:
- осознание ценности жизни;
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- ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на
здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность);
- осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда
для физического и психического здоровья;
- соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков
безопасного поведения в интернет-среде;
- способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и
меняющимся  социальным,  информационным  и  природным
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;
- умение принимать себя и других, не осуждая;
- умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,
умение управлять собственным эмоциональным состоянием;
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека.

6. Трудового воспитания:
- установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках  семьи,  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова,  города
Мончегорска, Мурманской области) технологической и социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
- интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда
различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения  изучаемого
предметного знания;
- осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для
успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых умений для этого;
- готовность адаптироваться в профессиональной среде;
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
- осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных
интересов и потребностей.

7. Экологического воспитания:
- ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и
естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей
среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды;
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- повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание
глобального характера экологических проблем и путей их решения;
- активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей
среде;
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
- готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической направленности.

8. Ценности научного познания:
- ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных
представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,
природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной средой;
- овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством
познания мира;
- овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,
поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

9.  Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
среды, включают:
- освоение учащимися социального опыта, основных социальных
ролей,  соответствующих ведущей  деятельности  возраста,  норм  и
правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- способность  учащихся  во  взаимодействии  в  условиях
неопределенности, открытость опыту и знаниям других;
- способность  действовать  в  условиях  неопределенности,
повышать  уровень  своей  компетентности  через  практическую
деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,
осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции из опыта других;
- навык  выявления  и  связывания  образов,  способность
формирования  новых  знаний,  в  том  числе  способность
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных
знаний и компетентностей, планировать свое развитие;
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- умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по
характерным  признакам,  выполнять  операции  в  соответствии  с
определением  и  простейшими  свойствами  понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его
свойства  при  решении  задач  (далее  -  оперировать  понятиями),  а
также  оперировать  терминами  и  представлениями  в  области
концепции устойчивого развития;
- умение  анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы,
общества и экономики;
- умение  оценивать  свои  действия  с  учетом  влияния  на
окружающую  среду,  достижений  целей  и  преодоления  вызовов,
возможных глобальных последствий;
- способность  учащихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,
оценивать происходящие изменения и их последствия;
- воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий
контрмер;
- оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые
решения и действия;
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать
опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  включают  освоенные

учащимися  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные
действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные).
способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории.

Метапредметные  результаты  освоения  программы
основного общего образования отражают:

1.  Овладение  универсальными  учебными
познавательными действиями:

1) базовые логические действия:
- выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов
(явлений);
- устанавливать существенный признак классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
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- с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
- предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и
противоречий;
- выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для
решения поставленной задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и
процессов;
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать
гипотезы о взаимосвязях;
- самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
- использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент
познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным
и  желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно
устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
- проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,
несложный  эксперимент,  небольшое  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
- оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,
полученной в ходе исследования (эксперимента);
- самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по
результатам  проведенного  наблюдения,  опыта,  исследования,
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов
и обобщений;
- прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,
выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых  условиях  и
контекстах;

3) работа с информацией:
- применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при
поиске и отборе информации или данных из источников с учетом
предложенной учебной задачи и заданных критериев;
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- выбирать,  анализировать,  систематизировать  и
интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;
- находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или
опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  версию)  в  различных
информационных источниках;
- самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
- оценивать  надежность  информации  по  критериям,
предложенным  педагогическим  работником  или
сформулированным самостоятельно;
- эффективно запоминать и систематизировать информацию.

2.  Овладение  системой  универсальных  учебных
познавательных  действий  обеспечивает  сформированность
когнитивных навыков у учащихся.

Овладение  универсальными учебными коммуникативными
действиями:

1) общение:
- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения;
- выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  устных  и  письменных
текстах;
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных  знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к  собеседнику  и  в  корректной  форме  формулировать  свои
возражения;
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой  темы и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение
задачи и поддержание благожелательности общения;
- сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
- публично  представлять  результаты  выполненного  опыта
(эксперимента, исследования, проекта);
- самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач
презентации  и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним
составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративных материалов;
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2) совместная деятельность:
- понимать  и  использовать  преимущества  командной  и
индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,
обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;
- принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия  по  ее  достижению:  распределять  роли,  договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;
- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- планировать  организацию совместной  работы,  определять  свою
роль  (с  учетом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников
взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен
мнениями, "мозговые штурмы" и иные);
- выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного
результата по своему направлению и координировать свои действия
с другими членами команды;
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена
команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета
перед группой.

Овладение  системой  универсальных  учебных
коммуникативных  действий  обеспечивает  сформированность
социальных навыков и эмоционального интеллекта учащихся.

3.  Овладение  универсальными  учебными  регулятивными
действиями:

1) самоорганизация:
- выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных
ситуациях;
- ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений
(индивидуальное,  принятие решения в группе,  принятие решений
группой);
- самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его
часть),  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учетом
имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
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- составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного
алгоритма  решения),  корректировать  предложенный  алгоритм  с
учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;
- делать выбор и брать ответственность за решение;

2) самоконтроль:
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать  адекватную  оценку  ситуации  и  предлагать  план  ее
изменения;
- учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к
меняющимся обстоятельствам;
- объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов
деятельности,  давать  оценку  приобретенному  опыту,  уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации;
- вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых
обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок,
возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:

- различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями  и
эмоциями других;
- выявлять и анализировать причины эмоций;
- ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и
намерения другого;
- регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
- принимать себя и других, не осуждая;
- открытость себе и другим;
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных
действий  обеспечивает  формирование  смысловых  установок
личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  жизненных  навыков
личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения).

1.2.3. Предметные результаты 
формулируются  в  деятельностной  форме  с  усилением

акцента на применение знаний и конкретных умений;
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формулируются  на  основе  документов  стратегического
планирования  с  учетом результатов  проводимых на  федеральном
уровне  процедур  оценки  качества  образования  (всероссийских
проверочных  работ,  национальных  исследований  качества
образования, международных сравнительных исследований); 

определяют  минимум  содержания  основного  общего
образования,  изучение  которого  гарантирует  государство,
построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

определяют  требования  к  результатам  освоения  программ
основного общего образования по учебным предметам на базовом
уровне;

усиливают  акценты  на  изучение  явлений  и  процессов
современной  России  и  мира  в  целом,  современного  состояния
науки.

1.2.3.  Учебные  предметы,  учебные  курсы,  учебные
модули

1.2.3.1. Русский язык
Изучение предметной области "Русский язык и литература"

-  языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого
общения,  формирования  российской  гражданской,  этнической  и
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым,
выражать  внутренний  мир  человека,  в  том  числе  при  помощи
альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

- включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и
общечеловеческой  культуры,  воспитание  ценностного
отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как
государственному  языку  Российской  Федерации,  языку
межнационального общения народов России;

- осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием
личности и ее социальным ростом;

- приобщение к российскому литературному наследию и через
него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
формирование  причастности  к  национальным  свершениям,
традициям  и  осознание  исторической  преемственности
поколений;

- обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
развитие культуры владения русским литературным языком во
всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
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- получение  знаний  о  русском  языке  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области
"Русский язык и литература" должны отражают:

5 КЛАСС

Общие сведения о языке
Осознавать  богатство  и  выразительность  русского  языка,

приводить примеры, свидетельствующие об этом.
Знать  основные  разделы  лингвистики,  основные  единицы

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).

Язык и речь
Характеризовать  различия  между  устной  и  письменной

речью,  диалогом  и  монологом,  учитывать  особенности  видов
речевой  деятельности  при  решении  практико-ориентированных
учебных задач и в повседневной жизни.

Создавать устные монологические высказывания объёмом не
менее  5  предложений  на  основе  жизненных наблюдений,  чтения
научно-учебной,  художественной  и  научно-популярной
литературы.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы (в  рамках
изученного)  и  в  диалоге/полилоге  на  основе  жизненных
наблюдений объёмом не менее 3 реплик.

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,
ознакомительным,  детальным  —  научно-учебных  и
художественных  текстов  различных  функционально-смысловых
типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст
объёмом не менее 100 слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно
учебных  и  художественных  текстов  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  объёмом  не  менее  150  слов:  устно  и
письменно  формулировать  тему  и  главную  мысль  текста;
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формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
подробно  и  сжато  передавать  в  письменной  форме  содержание
исходного  текста  (для  подробного  изложения  объём  исходного
текста  должен  составлять  не  менее  100  слов;  для  сжатого
изложения — не менее 110 слов).

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.

Соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского
литературного  языка,  в  том  числе  во  время  списывания  текста
объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов;
диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  90—100  слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в
том числе содержащего изученные в течение первого года обучения
орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с  непроверяемыми
написаниями);  уметь  пользоваться  разными  видами  лексических
словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого
этикета.

Текст
Распознавать  основные  признаки  текста;  членить  текст  на

композиционно-смысловые части (абзацы);  распознавать  средства
связи предложений и частей текста  (формы слова,  однокоренные
слова,  синонимы, антонимы, личные местоимения,  повтор слова);
применять эти знания при создании собственного текста (устного и
письменного).

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных
особенностей, определять количество микротем и абзацев.

Характеризовать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия
основным  признакам  (наличие  темы,  главной  мысли,
грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной
законченности);  с  точки  зрения  его  принадлежности  к
функционально-смысловому типу речи.

Использовать  знание  основных  признаков  текста,
особенностей  функционально-смысловых  типов  речи,
функциональных разновидностей языка в практике создания текста
(в рамках изученного).

Применять  знание  основных  признаков  текста
(повествование) в практике его создания.

Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный  и
читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том
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числе  сочинения-миниатюры  объёмом  3  и  более  предложений;
классные сочинения объёмом не менее 70 слов).

Восстанавливать  деформированный  текст;  осуществлять
корректировку восстановленного текста с опорой на образец.

Владеть  умениями  информационной  переработки
прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного
и научно популярного текстов: составлять план (простой, сложный)
с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной
и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с
изменением  лица  рассказчика;  извлекать  информацию  из
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде
презентации.

Редактировать  собственные/созданные  другими
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания
(проверка фактического материала,  начальный логический анализ
текста — целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Иметь  общее  представление  об  особенностях  разговорной

речи, функциональных стилей, языка художественной литературы.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки;  понимать различие между звуком и

буквой, характеризовать систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать  знания  по  фонетике,  графике  и  орфоэпии  в

практике произношения и правописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные

и  небуквенные  орфограммы  при  проведении  орфографического
анализа слова.

Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в

том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять  лексическое  значение  слова  разными  способами

(подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов;
определение  значения  слова  по контексту,  с  помощью толкового
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словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать

прямое и переносное значения слова.
Распознавать  синонимы,  антонимы,  омонимы;  различать

многозначные  слова  и  омонимы;  уметь  правильно  употреблять
слова-паронимы.

Характеризовать  тематические  группы  слов,  родовые  и
видовые понятия.

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь  пользоваться  лексическими  словарями  (толковым

словарём,  словарями  синонимов,  антонимов,  омонимов,
паронимов).

Морфемика. Орфография
Характеризовать  морфему  как  минимальную  значимую

единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс,

окончание), выделять основу слова.
Находить  чередование  звуков  в  морфемах  (в  том  числе

чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового

анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых
приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с
безударными  проверяемыми,  непроверяемыми,  чередующимися
гласными  (в  рамках  изученного);  корней  с  проверяемыми,
непроверяемыми,  непроизносимыми  согласными  (в  рамках
изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.

Уместно  использовать  слова  с  суффиксами  оценки  в
собственной речи.

Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических

разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей
речи  в  русском  языке  для  решения  практико-ориентированных
учебных задач.

Распознавать имена существительные, имена прилагательные,
глаголы.

Проводить морфологический анализ имён существительных,
частичный  морфологический  анализ  имён  прилагательных,
глаголов.

Применять знания по морфологии при выполнении языкового
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анализа различных видов и в речевой практике.
Имя существительное
Определять  общее  грамматическое  значение,

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  имени
существительного; объяснять его роль в речи.

Определять  лексико-грамматические  разряды  имён
существительных.

Различать типы склонения имён существительных, выявлять
разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.

Проводить морфологический анализ имён существительных.
Соблюдать  нормы  словоизменения,  произношения  имён

существительных,  постановки  в  них  ударения  (в  рамках
изученного), употребления несклоняемых имён существительных.

Соблюдать  нормы  правописания  имён  существительных:
безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и
окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней
с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар-
—  -гор-,  -зар-  —  -зор-;  -клан- —  -клон-,  -скак- —  -скоч-;
употребления/неупотребления  ь на  конце  имён  существительных
после  шипящих;  слитное  и  раздельное  написание  не с  именами
существительными;  правописание  собственных  имён
существительных.

Имя прилагательное
Определять  общее  грамматическое  значение,

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  имени
прилагательного;  объяснять его роль в речи; различать полную и
краткую формы имён прилагательных.

Проводить  частичный  морфологический  анализ  имён
прилагательных (в рамках изученного).

Соблюдать  нормы  словоизменения,  произношения  имён
прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного).

Соблюдать  нормы  правописания  имён  прилагательных:
безударных окончаний;  о —  е после шипящих и  ц в суффиксах и
окончаниях;  кратких  форм  имён  прилагательных  с  основой  на
шипящие; нормы слитного и раздельного написания  не с именами
прилагательными.

Глагол
Определять  общее  грамматическое  значение,

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  глагола;
объяснять  его  роль  в  словосочетании  и  предложении,  а  также  в
речи.
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Различать  глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида,
возвратные и невозвратные.

Называть  грамматические  свойства  инфинитива
(неопределённой формы)  глагола,  выделять  его  основу;  выделять
основу настоящего (будущего простого) времени глагола.

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить  частичный морфологический  анализ  глаголов  (в

рамках изученного).
Соблюдать  нормы  словоизменения  глаголов,  постановки

ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Соблюдать  нормы  правописания  глаголов:  корней  с

чередованием  е //  и;  использования  ь после  шипящих  как
показателя  грамматической  формы  в  инфинитиве,  в  форме  2-го
лица единственного числа;  -тся и  -ться в глаголах; суффиксов  -
ова- — -ева-,  -ыва- —  -ива-;  личных окончаний глагола, гласной
перед  суффиксом  -л- в  формах  прошедшего  времени  глагола;
слитного и раздельного написания не с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать  единицы  синтаксиса  (словосочетание  и

предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и
простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых
осложнённых  и  сложных  предложений  (в  рамках  изученного);
применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам
главного  слова  (именные,  глагольные,  наречные);  простые
неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые
однородными  членами,  включая  предложения  с  обобщающим
словом  при  однородных  членах,  обращением;  распознавать
предложения  по  цели  высказывания  (повествовательные,
побудительные,  вопросительные),  эмоциональной  окраске
(восклицательные  и  невосклицательные),  количеству
грамматических  основ  (простые  и  сложные),  наличию
второстепенных членов (распространённые и нераспространённые);
определять  главные  (грамматическую  основу)  и  второстепенные
члены  предложения,  морфологические  средства  выражения
подлежащего  (именем  существительным  или  местоимением  в
именительном  падеже,  сочетанием  имени  существительного  в
форме  именительного  падежа  с  существительным  или
местоимением  в  форме  творительного  падежа  с  предлогом;
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сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с
существительным  в  форме  родительного  падежа)  и  сказуемого
(глаголом,  именем  существительным,  именем  прилагательным),
морфологические  средства  выражения  второстепенных  членов
предложения (в рамках изученного).

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке
тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в
предложениях  с  однородными  членами,  связанными  бессоюзной
связью, одиночным союзом  и, союзами  а,  но,  однако,  зато,  да (в
значении  и),  да (в  значении  но);  с  обобщающим  словом  при
однородных  членах;  с  обращением;  в  предложениях  с  прямой
речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять
на письме диалог.

6 КЛАСС

Общие сведения о языке
Характеризовать  функции  русского  языка  как

государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального  общения,  приводить  примеры  использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации
и как языка межнационального общения (в рамках изученного).

Иметь представление о русском литературном языке.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не

менее  6  предложений  на  основе  жизненных наблюдений,  чтения
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы
(монолог-описание,  монолог-повествование,  монолог-
рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему.

Участвовать  в  диалоге  (побуждение  к  действию,  обмен
мнениями) объёмом не менее 4 реплик.

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,
ознакомительным,  детальным  —  научно-учебных  и
художественных  текстов  различных  функционально-смысловых
типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст
объёмом не менее 110 слов.
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-
учебных  и  художественных  текстов  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  объёмом  не  менее  180  слов:  устно  и
письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы
по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них;  подробно  и  сжато
передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных
научно-учебных  и  художественных  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения
объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для
сжатого изложения — не менее 165 слов).

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с
речевой  ситуацией;  пользоваться  словарями  иностранных  слов,
устаревших слов;  оценивать  свою и  чужую речь  с  точки  зрения
точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;
использовать толковые словари.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного
русского литературного языка,  в том числе во время списывания
текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—
25  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  100—110
слов,  составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил
правописания  (в  том  числе  содержащего  изученные  в  течение
второго  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми  написаниями);  соблюдать  в  устной  речи  и  на
письме правила речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия

основным  признакам;  с  точки  зрения  его  принадлежности  к
функционально-смысловому типу речи.

Характеризовать  тексты  различных  функционально-
смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как
типа  речи  (описание  внешности  человека,  помещения,  природы,
местности, действий).

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе
притяжательные  и  указательные  местоимения,  видовременную
соотнесённость глагольных форм.

Применять  знания  о  функционально-смысловых типах речи
при выполнении анализа различных видов и в речевой практике;
использовать  знание  основных  признаков  текста  в  практике
создания собственного текста.

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных
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особенностей, определять количество микротем и абзацев.
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых

типов  речи  (повествование,  описание  внешности  человека,
помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный
и  читательский  опыт;  произведение  искусства  (в  том  числе
сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные
сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной
разновидности и жанра сочинения, характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:
составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,
вопросный)  с  целью  дальнейшего  воспроизведения  содержания
текста  в  устной  и  письменной  форме;  выделять  главную  и
второстепенную  информацию  в  прослушанном  и  прочитанном
тексте;  извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том
числе  из  лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и
использовать её в учебной деятельности.

Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде
презентации.

Представлять содержание прослушанного или прочитанного
научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,  схемы;  представлять
содержание таблицы, схемы в виде текста.

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм
современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля

речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению
словарной  статьи  и  научного  сообщения;  анализировать  тексты
разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ;
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).

Применять знания об официально-деловом и научном стиле
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой
практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Лексикология. Культура речи
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно

русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их
принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы,
устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки
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зрения  сферы  их  употребления:  общеупотребительные  слова  и
слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы,  термины,
профессионализмы,  жаргонизмы);  определять  стилистическую
окраску слова.

Распознавать  эпитеты,  метафоры,  олицетворения;  понимать
их основное коммуникативное назначение в художественном тексте
и  использовать  в  речи  с  целью  повышения  её  богатства  и
выразительности.

Распознавать  в  тексте  фразеологизмы,  уметь  определять  их
значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с
речевой  ситуацией;  пользоваться  словарями  иностранных  слов,
устаревших слов;  оценивать  свою и  чужую речь  с  точки  зрения
точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;
использовать толковые словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография

Распознавать  формообразующие  и  словообразующие
морфемы в слове; выделять производящую основу.

Определять  способы  словообразования  (приставочный,
суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,
сложение,  переход  из  одной  части  речи  в  другую);  проводить
морфемный  и  словообразовательный  анализ  слов;  применять
знания  по  морфемике  и  словообразованию  при  выполнении
языкового анализа различных видов.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в
практике правописания.

Соблюдать  нормы  правописания  сложных  и
сложносокращённых слов;  нормы правописания  корня  -кас- —  -
кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография

Характеризовать  особенности  словообразования  имён
существительных.

Соблюдать нормы слитного и  дефисного написания  пол- и
полу- со словами.

Соблюдать  нормы  произношения,  постановки  ударения  (в
рамках изученного), словоизменения имён существительных.

Различать  качественные,  относительные  и  притяжательные
имена  прилагательные,  степени  сравнения  качественных  имён
прилагательных.
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Соблюдать  нормы  словообразования  имён  прилагательных;
нормы  произношения  имён  прилагательных,  нормы  ударения  (в
рамках  изученного);  соблюдать  нормы  правописания  н и  нн  в
именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных,
сложных имён прилагательных.

Распознавать  числительные;  определять  общее
грамматическое значение имени числительного; различать разряды
имён числительных по значению, по строению.

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности
склонения,  словообразования  и  синтаксических  функций
числительных;  характеризовать  роль  имён  числительных  в  речи,
особенности употребления в научных текстах, деловой речи.

Правильно употреблять собирательные имена числительные;
соблюдать нормы правописания имён числительных, в  том числе
написание  ь в  именах  числительных;  написание  двойных
согласных;  слитное,  раздельное,  дефисное  написание
числительных; нормы правописания окончаний числительных.

Распознавать  местоимения;  определять  общее
грамматическое значение;  различать разряды местоимений;  уметь
склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения,
словообразования, синтаксических функций, роли в речи.

Правильно  употреблять  местоимения  в  соответствии  с
требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения
3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом  предшествующего  текста
(устранение  двусмысленности,  неточности);  соблюдать  нормы
правописания  местоимений  с  не и  ни,  слитного,  раздельного  и
дефисного написания местоимений.

Распознавать  переходные  и  непереходные  глаголы;
разноспрягаемые  глаголы;  определять  наклонение  глагола,
значение  глаголов  в  изъявительном,  условном  и  повелительном
наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать
личные глаголы в безличном значении.

Соблюдать  нормы  правописания  ь в  формах  глагола
повелительного наклонения.

Проводить  морфологический  анализ  имён  прилагательных,
имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по
морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и
в речевой практике.

Проводить  фонетический  анализ  слов;  использовать  знания
по фонетике и графике в практике произношения и правописания
слов.
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Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить
орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в
практике правописания.

Проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний,
синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамках
изученного);  применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при
выполнении  языкового  анализа  различных  видов  и  в  речевой
практике.
7 КЛАСС

Общие сведения о языке
Иметь представление о языке как развивающемся явлении.
Осознавать  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  народа

(приводить примеры).

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не

менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений,
чтения  научно-учебной,  художественной  и  научно  популярной
литературы  (монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-
повествование); выступать с научным сообщением.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы (в  рамках
изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не
менее 5 реплик.

Владеть  различными  видами  диалога:  диалог  —  запрос
информации, диалог — сообщение информации.

Владеть  различными  видами  аудирования  (выборочное,
ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст
объёмом не менее 120 слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных
публицистических  текстов  (рассуждение-доказательство,
рассуждение-объяснение,  рассуждение-размышление)  объёмом  не
менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную
мысль  текста;  формулировать  вопросы  по  содержанию  текста  и
отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной
и письменной форме содержание прослушанных публицистических
текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен
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составлять  не  менее  180  слов;  для  сжатого  и  выборочного
изложения — не менее 200 слов).

Осуществлять  адекватный  выбор  языковых  средств  для
создания  высказывания  в  соответствии  с  целью,  темой  и
коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного
русского литературного языка,  в том числе во время списывания
текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—
30  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  110—120
слов,  составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил
правописания  (в  том  числе  содержащего  изученные  в  течение
третьего  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми  написаниями);  соблюдать  на  письме  правила
речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия

основным  признакам;  выявлять  его  структуру,  особенности
абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:
фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных
особенностей, определять количество микротем и абзацев.

Выявлять  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений и частей текста.

Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых
типов  речи  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;  на
произведения  искусства  (в  том  числе  сочинения-миниатюры
объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не
менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:
составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,
вопросный,  тезисный)  с  целью  дальнейшего  воспроизведения
содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме;  выделять
главную  и  второстепенную  информацию  в  тексте;  передавать
содержание  текста  с  изменением  лица  рассказчика;  использовать
способы  информационной  переработки  текста;  извлекать
информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из
лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и
использовать её в учебной деятельности.

Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде
презентации.
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Представлять  содержание  научно-учебного  текста  в  виде
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде
текста.

Редактировать  тексты:  сопоставлять  исходный  и
отредактированный  тексты;  редактировать  собственные  тексты  с
целью  совершенствования  их  содержания  и  формы  с  опорой  на
знание норм современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать  функциональные  разновидности  языка:

разговорную  речь  и  функциональные  стили  (научный,
публицистический,  официально-деловой),  язык  художественной
литературы.

Характеризовать  особенности  публицистического  стиля  (в
том числе сферу употребления, функции), употребления языковых
средств  выразительности  в  текстах  публицистического  стиля,
нормы построения текстов публицистического стиля, особенности
жанров (интервью, репортаж, заметка).

Создавать  тексты  публицистического  стиля  в  жанре
репортажа,  заметки,  интервью;  оформлять  деловые  бумаги
(инструкция).

Владеть  нормами  построения  текстов  публицистического
стиля.

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в
том числе сферу употребления, функции, языковые особенности),
особенности жанра инструкции.

Применять знания о функциональных разновидностях языка
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой
практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в
практике правописания.

Использовать знания по морфемике и словообразованию при
выполнении  языкового  анализа  различных  видов  и  в  практике
правописания.

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок,
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с
использованием фразеологических словарей русского языка.

Распознавать  метафору,  олицетворение,  эпитет,  гиперболу,
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литоту;  понимать  их  коммуникативное  назначение  в
художественном  тексте  и  использовать  в  речи  как  средство
выразительности.

Характеризовать  слово  с  точки  зрения  сферы  его
употребления,  происхождения,  активного  и  пассивного  запаса  и
стилистической  окраски;  проводить  лексический  анализ  слов;
применять  знания  по  лексике  и  фразеологии  при  выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать
лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности
употребления омонимов в речи.

Использовать  грамматические  словари  и  справочники  в
речевой практике.

Морфология. Культура речи
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные

слова  (предлоги,  союзы,  частицы),  междометия,
звукоподражательные  слова  и  проводить  их  морфологический
анализ:  определять  общее  грамматическое  значение,
морфологические признаки, синтаксические функции.

Причастие
Характеризовать  причастия  как  особую  группу  слов.

Определять  признаки  глагола  и  имени  прилагательного  в
причастии.

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,
действительные  и  страдательные  причастия.  Различать  и
характеризовать  полные  и  краткие  формы  страдательных
причастий. Склонять причастия.

Проводить  морфологический  анализ  причастий,  применять
это умение в речевой практике.

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого
слова.  Конструировать  причастные  обороты.  Определять  роль
причастия в предложении.

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные
причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий
—  горячий).  Правильно употреблять причастия с суффиксом  -ся.
Правильно  устанавливать  согласование  в  словосочетаниях  типа
прич. + сущ.

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.
Применять  правила  правописания  падежных  окончаний  и

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах
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прилагательных;  написания  гласной  перед  суффиксом  -вш-
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом
-нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не
с причастиями.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с
причастным оборотом.

Деепричастие
Характеризовать  деепричастия  как  особую  группу  слов.

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии.
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного

вида.
Проводить  морфологический  анализ  деепричастий,

применять это умение в речевой практике.
Конструировать  деепричастный  оборот.  Определять  роль

деепричастия в предложении.
Уместно использовать деепричастия в речи.
Правильно ставить ударение в деепричастиях.
Применять  правила  написания  гласных  в  суффиксах

деепричастий;  правила  слитного  и  раздельного  написания  не с
деепричастиями.

Правильно  строить  предложения  с  одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с
одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.

Наречие
Распознавать  наречия  в  речи.  Определять  общее

грамматическое значение наречий;  различать разряды наречий по
значению; характеризовать особенности словообразования наречий,
их синтаксических свойств, роли в речи.

Проводить морфологический анализ наречий, применять это
умение в речевой практике.

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,
произношения наречий, постановки в них ударения.

Применять  правила  слитного,  раздельного  и  дефисного
написания  наречий;  написания  н и  нн в  наречиях  на  -о и  -е;
написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-,
на-,  за-;  употребления  ь на  конце  наречий  после  шипящих;
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е
и  и в  приставках  не- и  ни- наречий;  слитного  и  раздельного
написания не с наречиями.

Слова категории состояния
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Определять  общее  грамматическое  значение,
морфологические  признаки  слов  категории  состояния,
характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.

Служебные части речи
Давать  общую  характеристику  служебных  частей  речи;

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог
Характеризовать  предлог  как  служебную  часть  речи;

различать  производные  и  непроизводные  предлоги,  простые  и
составные предлоги.

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и
стилистическими особенностями;  соблюдать нормы правописания
производных предлогов.

Соблюдать  нормы  употребления  имён  существительных  и
местоимений с  предлогами,  предлогов  из  —  с,  в  —  на в  составе
словосочетаний; правила правописания производных предлогов.

Проводить  морфологический  анализ  предлогов,  применять
это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в
речевой практике.

Союз
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов
в  тексте,  в  том  числе  как  средств  связи  однородных  членов
предложения и частей сложного предложения.

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и
стилистическими особенностями;  соблюдать нормы правописания
союзов,  постановки  знаков  препинания  в  сложных  союзных
предложениях,  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с
союзом и.

Проводить  морфологический  анализ  союзов,  применять  это
умение в речевой практике.

Частица
Характеризовать  частицу  как  служебную  часть  речи;

различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль
частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в
образовании форм глагола; понимать интонационные особенности
предложений с частицами.

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и
стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц.

Проводить  морфологический  анализ  частиц,  применять  это
умение в речевой практике.
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Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать  междометия  как  особую  группу  слов,

различать  группы  междометий  по  значению;  объяснять  роль
междометий  в  речи.  Характеризовать  особенности
звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи,
в художественной литературе.

Проводить морфологический анализ междометий; применять
это умение в речевой практике.

Соблюдать  пунктуационные  нормы  оформления
предложений с междометиями.

Различать грамматические омонимы.

8 КЛАСС

Общие сведения о языке
Иметь  представление  о  русском  языке  как  одном  из

славянских языков.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не

менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений,  личных
впечатлений,  чтения  научно-учебной,  художественной,  научно-
популярной и публицистической литературы (монолог-  описание,
монолог-рассуждение,  монолог-повествование);  выступать  с
научным сообщением.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы (в  рамках
изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не
менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,
ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных,
публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых
типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст
объёмом не менее 140 слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно
учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов:
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной
форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,
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художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения
объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для
сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов).

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного
русского литературного языка,  в том числе во время списывания
текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—
35  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  120—140
слов,  составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил
правописания  (в  том  числе  содержащего  изученные  в  течение
четвёртого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы и  слова  с
непроверяемыми  написаниями);  понимать  особенности
использования  мимики  и  жестов  в  разговорной  речи;  объяснять
национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать
в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия

основным  признакам:  наличия  темы,  главной  мысли,
грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной
законченности; указывать способы и средства связи предложений в
тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к
функционально-смысловому  типу  речи;  анализировать  языковые
средства  выразительности  в  тексте  (фонетические,
словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать  тексты  разных  функционально-смысловых
типов  речи;  анализировать  тексты  разных  функциональных
разновидностей  языка  и  жанров;  применять  эти  знания  при
выполнении  языкового  анализа  различных  видов  и  в  речевой
практике.

Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых
типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с
опорой  на  произведения  искусства  (в  том  числе  сочинения-
миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения
объёмом  не  менее  200  слов  с  учётом  стиля  и  жанра  сочинения,
характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:
создавать тезисы, конспект;  извлекать информацию из различных
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источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде
презентации.

Представлять содержание прослушанного или прочитанного
научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,  схемы;  представлять
содержание таблицы, схемы в виде текста.

Редактировать  тексты:  собственные/созданные  другими
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания
и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка
Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля

(заявление,  объяснительная  записка,  автобиография,
характеристика)  и  научного  стиля,  основных  жанров  научного
стиля  (реферат,  доклад  на  научную  тему),  выявлять  сочетание
различных  функциональных  разновидностей  языка  в  тексте,
средства связи предложений в тексте.

Создавать  тексты  официально-делового  стиля  (заявление,
объяснительная  записка,  автобиография,  характеристика),
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
Распознавать  словосочетание  и  предложение  как  единицы

синтаксиса.
Различать функции знаков препинания.

Словосочетание
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам

главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы
подчинительной  связи  слов  в  словосочетании:  согласование,
управление,  примыкание;  выявлять  грамматическую  синонимию
словосочетаний.

Применять нормы построения словосочетаний.
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Предложение
Характеризовать  основные признаки  предложения,  средства

оформления предложения в устной и письменной речи; различать
функции знаков препинания.

Распознавать  предложения  по  цели  высказывания,
эмоциональной  окраске,  характеризовать  их  интонационные  и
смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения
в  побудительных  предложениях;  использовать  в  текстах
публицистического  стиля  риторическое  восклицание,  вопросно-
ответную форму изложения.

Распознавать  предложения  по  количеству  грамматических
основ;  различать  способы  выражения  подлежащего,  виды
сказуемого  и  способы  его  выражения.  Применять  нормы
построения  простого  предложения,  использования  инверсии;
применять  нормы согласования сказуемого с  подлежащим,  в  том
числе  выраженным  словосочетанием,  сложносокращёнными
словами,  словами  большинство —  меньшинство,
количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире
между подлежащим и сказуемым.

Распознавать  предложения  по  наличию  главных  и
второстепенных  членов,  предложения  полные  и  неполные
(понимать  особенности  употребления  неполных  предложений  в
диалогической  речи,  соблюдения  в  устной  речи  интонации
неполного предложения).

Различать  виды  второстепенных  членов  предложения
(согласованные  и  несогласованные  определения,  приложение  как
особый вид определения;  прямые и косвенные дополнения,  виды
обстоятельств).

Распознавать  односоставные  предложения,  их
грамматические  признаки,  морфологические  средства  выражения
главных  членов;  различать  виды  односоставных  предложений
(назывное  предложение,  определённо-личное  предложение,
неопределённо-личное  предложение,  обобщённо-личное
предложение,  безличное  предложение);  характеризовать
грамматические  различия  односоставных  предложений  и
двусоставных  неполных  предложений;  выявлять  синтаксическую
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать
особенности  употребления  односоставных  предложений  в  речи;
характеризовать  грамматические,  интонационные  и
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения,
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средства  их  связи  (союзная  и  бессоюзная  связь);  различать
однородные и неоднородные определения; находить обобщающие
слова при однородных членах; понимать особенности употребления
в речи сочетаний однородных членов разных типов.

Применять нормы построения предложений с  однородными
членами,  связанными двойными союзами  не только...  но и,  как.
так и.

Применять  нормы  постановки  знаков  препинания  в
предложениях  с  однородными  членами,  связанными  попарно,  с
помощью повторяющихся союзов (и...  и,  или...  или, либо...  либо,
ни...  ни,  то...  то);  нормы  постановки  знаков  препинания  в
предложениях с обобщающим словом при однородных членах.

Распознавать  простые  неосложнённые  предложения,  в  том
числе  предложения  с  неоднородными  определениями;  простые
предложения,  осложнённые  однородными  членами,  включая
предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,
осложнённые  обособленными  членами,  обращением,  вводными
словами  и  предложениями,  вставными  конструкциями,
междометиями.

Различать  виды  обособленных  членов  предложения,
применять нормы обособления согласованных и несогласованных
определений  (в  том  числе  приложений),  дополнений,
обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и
присоединительных  конструкций.  Применять  нормы  постановки
знаков  препинания  в  предложениях со  сравнительным оборотом;
нормы обособления согласованных и несогласованных определений
(в  том  числе  приложений),  дополнений,  обстоятельств,
уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных
конструкций;  нормы  постановки  знаков  препинания  в
предложениях  с  вводными  и  вставными  конструкциями,
обращениями и междометиями.

Различать  группы  вводных  слов  по  значению,  различать
вводные  предложения  и  вставные  конструкции;  понимать
особенности  употребления  предложений  с  вводными  словами,
вводными  предложениями  и  вставными  конструкциями,
обращениями  и  междометиями  в  речи,  понимать  их  функции;
выявлять  омонимию  членов  предложения  и  вводных  слов,
словосочетаний и предложений.

Применять  нормы  построения  предложений  с  вводными
словами  и  предложениями,  вставными  конструкциями,
обращениями  (распространёнными  и  нераспространёнными),
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междометиями.
Распознавать  сложные  предложения,  конструкции  с  чужой

речью (в рамках изученного).
Проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний,

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять
знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении  языкового
анализа различных видов и в речевой практике.

9 КЛАСС

Общие сведения о языке
Осознавать  роль  русского  языка  в  жизни  человека,

государства,  общества;  понимать внутренние и внешние функции
русского языка и уметь рассказать о них.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не

менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения
научно-учебной,  художественной  и  научно-популярной
литературы:  монолог-сообщение,  монолог-описание,  монолог-
рассуждение,  монолог-повествование;  выступать  с  научным
сообщением.

Участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении
(побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  запрос  информации,
сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе
лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,
ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных,
публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых
типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст
объёмом не менее 150 слов.

Осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного
русского литературного языка,  в том числе во время списывания
текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—
40  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  140—160
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слов,  составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил
правописания  (в  том  числе  содержащего  изученные  в  течение
пятого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми написаниями).
Текст

Анализировать  текст:  определять  и  комментировать  тему и
главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или
главную мысль текста.

Устанавливать  принадлежность  текста  к
функциональносмысловому типу речи.

Находить  в  тексте  типовые  фрагменты  —  описание,
повествование,  рассуждение-доказательство,  оценочные
высказывания.

Прогнозировать содержание текста по заголовку,  ключевым
словам, зачину или концовке.

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать  высказывание  на  основе  текста:  выражать  своё

отношение  к  прочитанному  или  прослушанному  в  устной  и
письменной форме.

Создавать  тексты  с  опорой  на  жизненный  и  читательский
опыт;  на  произведения  искусства  (в  том  числе  сочинения-
миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее
6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет
раскрыть  тему,  выразить  главную  мысль);  классные  сочинения
объёмом  не  менее  250  слов  с  учётом  стиля  и  жанра  сочинения,
характера темы.

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:
выделять  главную  и  второстепенную  информацию  в  тексте;
извлекать информацию из различных источников, в том числе из
лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и
использовать её в учебной деятельности.

Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде
презентации.

Представлять содержание прослушанного или прочитанного
научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,  схемы;  представлять
содержание таблицы, схемы в виде текста.

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме
содержание  прослушанных  и  прочитанных  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения
объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для
сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов).
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Редактировать  собственные/созданные  другими
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания
(проверка фактического материала,  начальный логический анализ
текста — целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Характеризовать  сферу  употребления,  функции,  типичные

ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые  средства,
характерные  для  научного  стиля;  основные  особенности  языка
художественной  литературы;  особенности  сочетания  элементов
разговорной  речи  и  разных  функциональных  стилей  в
художественном произведении.

Характеризовать  разные  функционально-смысловые  типы
речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста;
понимать  особенности  употребления  языковых  средств
выразительности  в  текстах,  принадлежащих  к  различным
функционально-смысловым  типам  речи,  функциональным
разновидностям языка.

Использовать  при  создании  собственного  текста  нормы
построения текстов, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам  речи,  функциональным разновидностям  языка,
нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания

разной  функциональной  направленности  с  точки  зрения
соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой
правильности;  исправлять  речевые  недостатки,  редактировать
текст.

Выявлять отличительные особенности языка художественной
литературы  в  сравнении  с  другими  функциональными
разновидностями  языка.  Распознавать  метафору,  олицетворение,
эпитет, гиперболу, сравнение.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять  основные  средства  синтаксической  связи  между

частями сложного предложения.
Распознавать сложные предложения с разными видами связи,

бессоюзные  и  союзные  предложения  (сложносочинённые  и
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сложноподчинённые).
Характеризовать  сложносочинённое  предложение,  его

строение,  смысловое,  структурное  и  интонационное  единство
частей сложного предложения.

Выявлять  смысловые  отношения  между  частями
сложносочинённого  предложения,  интонационные  особенности
сложносочинённых  предложений  с  разными  типами  смысловых
отношений между частями.

Понимать  особенности  употребления  сложносочинённых
предложений в речи.

Понимать  основные  нормы  построения  сложносочинённого
предложения.

Понимать  явления  грамматической  синонимии
сложносочинённых  предложений  и  простых  предложений  с
однородными  членами;  использовать  соответствующие
конструкции в речи.

Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ
сложносочинённых предложений.

Применять  нормы  постановки  знаков  препинания  в
сложносочинённых предложениях.

Сложноподчинённое предложение
Распознавать  сложноподчинённые  предложения,  выделять

главную и придаточную части предложения, средства связи частей
сложноподчинённого предложения.

Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать  виды  сложноподчинённых  предложений  по

характеру  смысловых  отношений  между  главной  и  придаточной
частями,  структуре,  синтаксическим  средствам  связи,  выявлять
особенности их строения.

Выявлять  сложноподчинённые  предложения  с  несколькими
придаточными,  сложноподчинённые  предложения  с  придаточной
частью  определительной,  изъяснительной  и  обстоятельственной
(места,  времени,  причины,  образа  действия,  меры  и  степени,
сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять  однородное,  неоднородное  и  последовательное
подчинение придаточных частей.

Понимать  явления  грамматической  синонимии
сложноподчинённых  предложений  и  простых  предложений  с
обособленными  членами;  использовать  соответствующие
конструкции в речи.

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого
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предложения,  особенности  употребления  сложноподчинённых
предложений в речи.

Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ
сложноподчинённых предложений.

Применять  нормы  построения  сложноподчинённых
предложений и постановки знаков препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать  смысловые  отношения  между  частями

бессоюзного  сложного  предложения,  интонационное  и
пунктуационное выражение этих отношений.

Понимать  основные  грамматические  нормы  построения
бессоюзного  сложного  предложения,  особенности  употребления
бессоюзных сложных предложений в речи.

Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ
бессоюзных сложных предложений.

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных
предложений  и  союзных  сложных  предложений,  использовать
соответствующие  конструкции  в  речи;  применять  нормы
постановки  знаков  препинания  в  бессоюзных  сложных
предложениях.

Сложные  предложения  с  разными  видами  союзной  и
бессоюзной связи

Распознавать типы сложных предложений с разными видами
связи.

Понимать  основные  нормы  построения  сложных
предложений с разными видами связи.

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в
речи.

Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ
сложных предложений с разными видами связи.

Применять правила постановки знаков препинания в сложных
предложениях с разными видами связи.

Прямая и косвенная речь
Распознавать  прямую  и  косвенную  речь;  выявлять

синонимию предложений с прямой и косвенной речью.
Уметь  цитировать  и  применять  разные  способы включения

цитат в высказывание.
Применять  правила  построения  предложений  с  прямой  и

косвенной речью, при цитировании.
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Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном государстве и
многонациональный состав учащихся, увеличено на 1 час в неделю  количество часов на изучение в 7-х
классах программы предмета «Русский язык».
В целях повышения  статуса  чтения,  читательской активности улучшения  качества  чтения,  развития
культурной и читательской компетенции учащихся увеличено на 1 час в неделю  количество часов на
изучение в 8-х классах программы предмета «Литературы».

1.2.3.2.Литература
Изучение  литературы  в  основной  школе  направлено  на  достижение  обучающимися  следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  основного  общего

образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными
в  произведениях  русской  литературы,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней
позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  основного  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и
обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;
представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной  совместной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из
литературы;  активное  участие  в  школьном  самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной
деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли-  культурном  и  многоконфессиональном

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а
также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,
искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе
отражённым  в  художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России,  государственным
праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения

и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки,
а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом
осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;
осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и
иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том
числе  навыки  безопасного  поведения  в  интернет-среде  в  процессе  школьного  литературного
образования;  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая
дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого

человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)

технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства
с  деятельностью героев  на  страницах литературных произведений;  осознание  важности обучения на
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений
для  этого;  готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  результатам
трудовой деятельности,  в  том числе при изучении произведений русского фольклора  и  литературы;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом
личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;  повышение уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального характера  экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том
числе  сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной,  технологической и социальной сред;  готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;
овладение  языковой и  читательской культурой  как  средством познания  мира;  овладение  основными
навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования;
установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся  условиям
социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках  социального  взаимодействия  с  людьми  из  другой  культурной  среды;  изучение  и  оценка
социальных ролей персонажей литературных произведений;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в
действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые
знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в
формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и
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явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,
планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в
области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики;  оценивать свои действия с  учётом влияния на окружающую среду,  достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия,
опираясь  на  жизненный  и  читательский  опыт;  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить позитивное  в
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

Метапредметные результаты

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

Базовые логические действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов  (художественных  и  учебных

текстов,  литературных героев и др.)  и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса);

 устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать  литературные
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа;

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
литературных  фактах  и  наблюдениях  над  текстом;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;

 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной  учебной
задачи;

 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и  процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  литературном

образовании;
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,

аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей
объектов между собой;

 оценивать  на  применимость  и достоверность  информацию, полученную в ходе  исследования
(эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
опыта,  исследования;  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и
обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых условиях  и
контекстах, в том числе в литературных произведениях.

Работа с информацией:
 применять  различные  методы,  инструменты и  запросы при  поиске  и  отборе  литературной и

другой  информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и  другую
информацию различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)
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в различных информационных источниках;
 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  литературной  и  другой

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,
иной графикой и их комбинациями;

 оценивать  надёжность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
 общение:  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями  и  целями  общения;  выражать  себя  (свою точку  зрения)  в  устных  и  письменных
текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций,  находя  аналогии  в  литературных
произведениях,  и  смягчать  конфликты,  вести  переговоры;  понимать  намерения  других,
проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения;
в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности
общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие  и  сходство  позиций;  публично  представлять  результаты  выполненного  опыта
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат
выступления с  учётом задач презентации и особенностей аудитории и  в  соответствии с  ним
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;

 совместная  деятельность:  использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,
коллективной)  и  индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы  на  уроках
литературы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия  при
решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно
строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы
на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех  участников взаимодействия),  распределять  задачи между
членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата
по  своему  направлению,  и  координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды;
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  результат  по  критериям,  сформулированным
участниками  взаимодействия  на  литературных  занятиях;  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
 самоорганизация:  выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных  ситуациях,

анализируя  ситуации,  изображённые  в  художественной  литературе;  ориентироваться  в
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие
решений  группой);  самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  учебной  задачи  (или  его
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты  решений;  составлять  план  действий
(план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с
учётом получения  новых знаний об изучаемом литературном объекте;  делать  выбор и  брать
ответственность за решение;

 самоконтроль:  владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии  в  школьном
литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной  задачи,  адаптировать  решение  к  меняющимся  обстоятельствам;  объяснять  причины
достижения (недостижения)  результатов деятельности,  давать  оценку приобретённому опыту,
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на
основе  новых  обстоятельств  и  изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции,
управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на
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место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого,  анализируя  примеры  из
художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над
взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право
другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать
невозможность контролировать всё вокруг.
Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей  разным  уровням

читательской  культуры,  и  способность  демонстрировать  их  во  время  экзаменационных  испытаний
служат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя
степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных
уровней  читательской  культуры.  Показателем  достигнутых  школьником  результатов  является  не
столько  характер  заданий,  сколько  качество их  выполнения.  Учитель  может  давать  одни  и  те  же
задания  (определите  тематику,  проблематику  и  позицию  автора  и  докажите  свое  мнение)  и,  в
зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской
культуры  и  выстраивает  уроки  так,  чтобы  перевести  ученика  на  более  высокий  для  него  уровень
(работает в «зоне ближайшего развития»).

1.2.3.2.1. Родной язык и родная литература
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  по  родному  языку  (русскому)  на
уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения  Примерной рабочей программы по родному языку (русскому) для
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
литературных  произведениях,  написанных  на  русском  языке;  неприятие  любых  форм  экстремизма,
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление
об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том
числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное
участие  в  школьном самоуправлении;  готовность  к  участию в  гуманитарной  деятельности  (помощь
людям, нуждающимся в ней; волонтёрство);
патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли-  культурном  и  многоконфессиональном
обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального  общения  народов  России;  проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного
предмета  «Родной язык (русский)»;  ценностное  отношение  к  русскому языку,  к  достижениям своей
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым  в  художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России,  государственным
праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране;
духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать
своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие
асоциальных  поступков;  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства;
эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов;
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как
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средства  коммуникации  и  самовыражения;  осознание  важности  русского  языка  как  средства
коммуникации  и  самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах
искусства;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других не осуждая;
умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние  других,  использовать
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из
литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке;  сформированность  навыков  рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;
трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов,
писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее;
экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в
области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и
путей их решения; активное неприятие действий,  приносящих вред окружающей среде,  в том числе
сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими  экологические
проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой,
навыками  чтения  как  средства  познания  мира;  овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта,
наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося к  изменяющимся  условиям
социальной и природной среды:
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  норм  и  правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с
людьми из другой культурной среды;
способность  обучающихся  к  взаимодействию  в  условиях  неопределённости,  открытость  опыту  и
знаниям  других;  способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  повышать  уровень  своей
компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
навык  выявления  и  связывания  образов,  способность  формировать  новые  знания,  способность
формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  не  известных,
осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;
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умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в  области  концепции
устойчивого  развития,  анализировать  и  выявлять  взаимосвязь  природы,  общества  и  экономики,
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления
вызовов, возможных глобальных последствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия,
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить позитивное  в
сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;
устанавливать  существенный  признак  классификации  языковых  единиц  (явлений),  основания  для
обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа;  классифицировать  языковые  единицы  по
существенному признаку;
выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых  процессов;  делать  выводы  с
использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными  типами  текстов,
разными единицами языка,  сравнивая  варианты решения  и  выбирая  оптимальный вариант с  учётом
самостоятельно выделенных критериев.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;
формулировать вопросы,  фиксирующие несоответствие  между реальным и желательным состоянием
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою
позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по  установлению
особенностей языковых единиц,  процессов,  причинно-следственных связей и зависимостей объектов
между собой;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе  лингвистического
исследования (эксперимента);
самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,
исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых  условиях  и
контекстах.
Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе  информации  с  учётом
предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,
представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и
применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения
учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного
или нескольких источников с учётом поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и  ту  же  идею,  версию)  в
различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица,
схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;
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оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным учителем  или  сформулированным
самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.
Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  условиями и  целями
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и
в письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме
формулировать свои возражения;
в  ходе  диалога/дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического
эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и
в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием  иллюстративного
материала.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых форм взаимодействия  при  решении
поставленной задачи;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  планировать  и  выполнять  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,  выполнять поручения,
подчиняться;
планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и
возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);
выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему  направлению  и
координировать свои действия с действиями других членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным
участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена
команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
представлению отчёта перед группой.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в  различных подходах к принятию решений (индивидуальное,  принятие решения в
группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной
задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать  предлагаемые
варианты решений;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение
к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата  деятельности;  понимать  причины
коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и
корректировать  собственную  речь  с  учётом  целей  и  условий  общения;  оценивать  соответствие
результата цели и условиям общения.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
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выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения  другого  человека,
анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Планируемые результаты по предмету родная (русская) литература

Изучение  учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)»  в  основной  школе  направлено  на
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на
уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на
уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её  основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,
реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли  различных  социальных
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к
разнообразной совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие  в  школьном  самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);

патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессиональном

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,
искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране;

духовно-нравственного воспитания:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность

оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие
асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства;

эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных
видах искусства;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха,  регулярная  физическая  активность);  осознание  последствий  и  неприятие  вредных привычек
(употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных форм вреда  для  физического  и  психического
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
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информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая
дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять  собственным

эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого

человека;
трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  образовательной

организации, реализующей программы основного общего образования, города, края) технологической и
социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе  на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания;  осознание  важности  обучения  на
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений
для  этого;  готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  результатам
трудовой деятельности;  осознанный выбор и  построение  индивидуальной траектории  образования  и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;  повышение уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального характера  экологических
проблем  и  путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической  и  социальной  среды;  готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической направленности;

ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира;
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,
наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося к  изменяющимся  условиям
социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность  обучающихся ко  взаимодействию в  условиях неопределённости,  открытость  опыту и
знаниям других;

способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  повышать  уровень  своей  компетентности
через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,  воспринимать  в
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

навык  выявления  и  связывания  образов,  способность  формирования  новых  знаний,  в  том  числе
способность  формулировать идеи,  понятия,  гипотезы об объектах и явлениях,  в  том числе ранее не
известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в  области  концепции
устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,  достижения  целей  и

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их  последствия;  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски
и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым
действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.
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Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и  сравнения,

критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и  процессов;  делать  выводы  с

использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать

свою позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  эксперимент,  небольшое

исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной  в  ходе  исследования
(эксперимента);

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых  условиях  и
контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и интерпретировать  информацию различных видов и

форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в

различных информационных источниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.
Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать
невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,  знать  и  распознавать
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать  конфликты,  вести переговоры;  понимать намерения
других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои
возражения;  в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии задавать  вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности  общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство  позиций;  публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия  при  решении  поставленной  задачи;  принимать  цель  совместной  деятельности,
коллективно  строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать
процесс  и  результат  совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять
готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать  организацию  совместной
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работы,  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников
взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах
работы  (обсуждения,  обмен  мнений,  «мозговые  штурмы»  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы,
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация: выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях;

ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие  решения  в
группе,  принятие  решений  группой);  самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его
часть),  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты  решений;  составлять  план  действий  (план
реализации  намеченного  алгоритма  решения),  корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом
получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную
оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в
деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок,
возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями
других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать
мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё
право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и
другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

1.2.3.3. Иностранный язык(английский язык)
Изучение  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение  обучающимися

результатов,  отвечающих  требованиям  ФГОС  к  освоению  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и
нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и
нормами  поведения,  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  должны  отражать
готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и
расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации  основных  направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
представление о способах противодействия коррупции;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и
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взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в

ней).
Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессиональном

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своего края, народов России;

ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России,  к  науке,  искусству,  спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях

индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как
средства коммуникации и самовыражения;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и
народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  регулярная
физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)
и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять  собственным

эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого

человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города,

края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес  к  практическому  изучению профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе
применения изучаемого предметного знания;

осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных планов  с

учётом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
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технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,

наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся  условиям
социальной и природной среды, включают:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность  обучающихся  взаимодействовать  в  условиях  неопределённости,  открытость  опыту  и
знаниям других;

способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  повышать  уровень  своей  компетентности
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

навык  выявления  и  связывания  образов,  способность  формирования  новых  знаний,  в  том  числе
способность  формулировать идеи,  понятия,  гипотезы об объектах и явлениях,  в  том числе ранее не
известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в
соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия,  конкретизировать  понятие
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями),
а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую среду,  достижений  целей  и

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в

произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования,  в  том  числе

адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и  сравнения,

критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать
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свою позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  эксперимент,  небольшое

исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимости объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе  исследования
(эксперимента);

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и интерпретировать  информацию различных видов и

форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в

различных информационных источниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий  обеспечивает

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями

общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,  знать  и

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в  корректной

форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и

сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории

и в соответствии с  ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных
материалов;

2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решении поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и
возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему  направлению  и
координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий  обеспечивает
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сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в  различных подходах принятия  решений (индивидуальное,  принятие  решения  в

группе, принятие решений группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ  решения

учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),  корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение  системой  универсальных учебных регулятивных действий  обеспечивает  формирование

смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  жизненных  навыков  личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

1.2.3.4.История 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К  важнейшим  личностным  результатам изучения  истории  в  основной  общеобразовательной

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:
—в  сфере  патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности  в

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России;  ценностное  отношение  к
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству,  спорту,  технологиям, боевым подвигам и
трудовым  достижениям  народа;  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому и  природному наследию и памятникам,  традициям разных народов,  проживающих в
родной стране;

—в  сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  исторической  традиции  и  примеров
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации
его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны;  неприятие  любых  форм
экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях
народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с  позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков; активное неприятие асоциальных поступков;

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии
человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений;
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овладение  навыками  познания  и  оценки  событий  прошлого  с  позиций  историзма;  формирование  и
сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;

—в сфере  эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и
мира;  осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации;
понимание ценности отечественного и мирового искусства,  роли этнических культурных традиций и
народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;

—в формировании  ценностного  отношения  к  жизни  и  здоровью:  осознание  ценности  жизни  и
необходимости  ее  сохранения  (в  том  числе  —  на  основе  примеров  из  истории);  представление  об
идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития  человека  в  исторических  обществах  (в
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

—в  сфере  трудового  воспитания:  понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой
деятельности  людей  как  источника  развития  человека  и  общества;  представление  о  разнообразии
существовавших  в  прошлом  и  современных  профессий;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение
индивидуальной траектории образования и жизненных планов;

—в сфере  экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с
природной  средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем  современного  мира  и
необходимости  защиты  окружающей  среды;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

—в сфере  адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:  представления об
изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным
условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные
вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории в  основной школе  выражаются  в следующих

качествах и действиях.
В сфере  универсальных  учебных  познавательных  действий:  —  владение  базовыми  логическими

действиями:  систематизировать  и  обобщать  исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять
характерные  признаки  исторических  явлений;  раскрывать  причинно-следственные  связи  событий;
сравнивать  события,  ситуации,  выявляя  общие  черты  и  различия;  формулировать  и  обосновывать
выводы;

—  владение  базовыми  исследовательскими  действиями:  определять  познавательную  задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать
и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить
полученный  результат  с  имеющимся  знанием;  определять  новизну  и  обоснованность  полученного
результата;  представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,
презентация, реферат, учебный проект и др.);

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) —
извлекать  информацию  из  источника;  различать  виды  источников  исторической  информации;
высказывать  суждение  о  достоверности  и  значении  информации  источника  (по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
—  общение:  представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и
сходство  высказываемых  оценок;  выражать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  устном
высказывании,  письменном  тексте;  публично  представлять  результаты  выполненного  исследования,
проекта;  осваивать  и  применять  правила  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  социальном
окружении;

—  осуществление  совместной  деятельности:  осознавать  на  основе  исторических  примеров
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать
и осуществлять  совместную работу,  коллективные учебные проекты по истории,  в  том числе — на
региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с
другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  —  владение приемами самоорганизации
своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана
действий и определение способа решения);
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—  владение  приемами самоконтроля — осуществление  самоконтроля,  рефлексии и самооценки
полученных  результатов;  способность  вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом  установленных
ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
—ставить  себя  на  место другого человека,  понимать мотивы действий другого (в  исторических

ситуациях и окружающей действительности);
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников

общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История»

должны обеспечивать:
1) умение  определять  последовательность  событий,  явлений,  процессов;  соотносить  события

истории  разных стран  и  народов  с  историческими периодами,  событиями региональной  и  мировой
истории,  события истории родного края и истории России;  определять современников исторических
событий, явлений, процессов;

2) умение  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и  нравов  народов  в  различные
исторические эпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических
задач;

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях,
явлениях,  процессах  истории  родного  края,  истории  России  и  мировой  истории  и  их  участниках,
демонстрируя  понимание  исторических  явлений,  процессов  и  знание  необходимых  фактов,  дат,
исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений,
процессов;

6) умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи
исторических  событий,  явлений,  процессов  изучаемого  периода,  их  взаимосвязь  (при  наличии)  с
важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая
Отечественная  война,  распад  СССР,  сложные  1990-е  гг.,  возрождение  страны  с  2000-х  гг.,
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий;

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на

фактический материал, в том числе используя источники разных типов;
9) умение  различать  основные  типы  исторических  источников:  письменные,  вещественные,

аудиовизуальные;
10)умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других
источников  при  изучении  исторических  событий,  явлений,  процессов;  привлекать  контекстную
информацию при работе с историческими источниками;

11)умение  читать  и  анализировать  историческую  карту/схему;  характеризовать  на  основе
исторической  карты/схемы  исторические  события,  явления,  процессы;  сопоставлять  информацию,
представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников;

12)умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической  информации;
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;

13)умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической
информации  в  справочной  литературе,  Интернете  для  решения  познавательных  задач,  оценивать
полноту и верифицированность информации;

14)приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности  на  основе  национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идеи  мира  и  взаимопонимания  между  народами,
людьми  разных  культур,  уважения  к  историческому  наследию  народов  России  (Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования.  Утвержден  Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).

Указанные  положения  ФГОС  ООО  развернуты  и  структурированы  в  программе  в  виде
планируемых  результатов,  относящихся  к  ключевым  компонентам  познавательной  деятельности
школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения
знаний в общении, социальной практике.

71



Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;
—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории;
—способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
—умение работать:  а)  с основными видами современных источников исторической информации

(учебник,  научно-популярная  литература,  интернет-ресурсы  и  др.),  оценивая  их  информационные
особенности  и  достоверность  с  применением  метапредметного  подхода;  б)  с  историческими
(аутентичными)  письменными,  изобразительными  и  вещественными  источниками  —  извлекать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять
информационную ценность и значимость источника;

—способность  представлять  описание  (устное  или  письменное)  событий,  явлений,  процессов
истории родного края,  истории  России и  мировой истории  и  их участников,  основанное  на  знании
исторических фактов, дат, понятий;

—владение  приемами  оценки  значения  исторических  событий  и  деятельности  исторических
личностей в отечественной и всемирной истории;

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу
диалога  в  поликультурной  среде,  взаимодействовать  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества;

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и
мира;

—умение  устанавливать  взаимосвязи  событий,  явлений,  процессов  прошлого  с  важнейшими
событиями ХХ — начала XXI в.

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением
отдельного  учебного  модуля  «Введение  в  Новейшую  историю  России»1,  предваряющего
систематическое изучение отечественной истории  XX—  XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного
модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях
истории России Новейшего времени (Российская  революция 1917—1922 гг.,  Великая  Отечественная
война  1941—1945  гг.,  распад  СССР,  сложные  1990-е  гг.,  возрождение  страны  с  2000-х  гг.,
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-
исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они
представлены в следующих основных группах:

1. Знание  хронологии,  работа  с  хронологией:  указывать  хронологические  рамки  и  периоды
ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с
веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

2. Знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  характеризовать  место,  обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по
различным признакам.

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных
носителях  и  т.  д.):  читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду;  находить  и  показывать  на
исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места
значительных событий и др.

4. Работа  с  историческими  источниками (фрагментами  аутентичных  источников)2:  проводить
поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках  (материальных,  письменных,
визуальных  и  др.);  сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  их  сходство  и  различия;
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника.

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
составлять  описание исторических объектов,  памятников на основе текста и иллюстраций учебника,
дополнительной литературы, макетов и т. п.

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);

1
 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе учебного 

модуля «Введение в Новейшую историю России».

2
 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая совокупность

материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа.
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соотносить  единичные  исторические  факты  и  общие  явления;  называть  характерные,  существенные
признаки  исторических  событий  и  явлений;  раскрывать  смысл,  значение  важнейших  исторических
понятий;  сравнивать  исторические  события,  явления,  определять  в  них  общее  и  различия;  излагать
суждения о причинах и следствиях исторических событий.

7. Работа  с  версиями,  оценками:  приводить  оценки  исторических  событий  и  личностей,
изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек
зрения;  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных
событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному
или самостоятельно составленному плану).

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении
причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре
своего  и  других  народов  в  общении  в  школе  и  внешкольной  жизни,  как  основу  диалога  в
поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры.

Приведенный перечень служит ориентиром: а)  для планирования и организации познавательной
деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных
задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.

5 КЛАСС1

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);
—называть  даты  важнейших  событий  истории  Древнего  мира;  по  дате  устанавливать

принадлежность события к веку, тысячелетию;
—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести

счет лет до нашей эры и нашей эры.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
—указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

истории Древнего мира;
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку.
3. Работа с исторической картой:
—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций
и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты;

—устанавливать  на  основе  картографических  сведений  связь  между условиями среды обитания
людей и их занятиями.

4. Работа с историческими источниками:
—называть  и  различать  основные  типы  исторических  источников  (письменные,  визуальные,

вещественные), приводить примеры источников разных типов;
—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи,

приводить примеры;
—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.);

находить  в  визуальных  памятниках  изучаемой  эпохи  ключевые  знаки,  символы;  раскрывать  смысл
(главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческое описание (реконструкция):

—характеризовать условия жизни людей в древности;
—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;
—рассказывать  об  исторических  личностях  Древнего  мира  (ключевых  моментах  их  биографии,

роли в исторических событиях);
—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;
—сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;
—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.
7. Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок, определение  своего  отношения  к  наиболее

значимым событиям и личностям прошлого:

1
 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные 
ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласами, 
хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображений компактности 
изложения.
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—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в
учебной литературе;

—высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение  к  поступкам  людей  прошлого,  к
памятникам культуры.

8. Применение исторических знаний:
—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в

современном мире;
—выполнять  учебные  проекты  по  истории  Первобытности  и  Древнего  мира  (в  том  числе  с

привлечением  регионального  материала),  оформлять  полученные  результаты  в  форме  сообщения,
альбома, презентации.

6 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
—называть  даты  важнейших  событий  Средневековья,  определять  их  принадлежность  к  веку,

историческому периоду;
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);
—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
—указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;
—группировать,  систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических

таблиц).
3. Работа с исторической картой:
—находить  и  показывать  на  карте  исторические  объекты,  используя  легенду  карты;  давать

словесное описание их местоположения;
—извлекать  из  карты информацию о территории,  экономических и культурных центрах Руси и

других  государств  в  Средние  века,  о  направлениях  крупнейших  передвижений  людей  —  походов,
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

4. Работа с историческими источниками:
—различать  основные  виды  письменных  источников  Средневековья  (летописи,  хроники,

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);
—характеризовать авторство, время, место создания источника;
—выделять  в  тексте  письменного  источника  исторические  описания  (хода  событий,  действий

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);
—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;
—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.
5. Историческое описание (реконструкция):
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья,

их участниках;
—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и

всеобщей  истории  средневековой  эпохи  (известные  биографические  сведения,  личные  качества,
основные деяния);

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и
в других странах;

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
представлений средневекового человека о мире;

—объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся  к  данной эпохе  отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи
Средневековья:  а)  находить в  учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических
событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и
всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к  наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:
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—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;

—высказывать  отношение  к  поступкам  и  качествам  людей  средневековой  эпохи  с  учетом
исторического контекста и восприятия современного человека.

8. Применение исторических знаний:
—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья,

необходимость сохранения их в современном мире;
—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале).
7 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки;
—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);
—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
—указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;
—группировать,  систематизировать  факты по  заданному признаку  (группировка  событий  по  их

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).
3. Работа с исторической картой:
—использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и  других

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв.;

—устанавливать  на  основе  карты  связи  между  географическим  положением  страны  и
особенностями ее экономического, социального и политического развития.

4. Работа с историческими источниками:
—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и

др.);
—характеризовать  обстоятельства  и  цель  создания  источника,  раскрывать  его  информационную

ценность;
—проводить  поиск  информации  в  тексте  письменного  источника,  визуальных  и  вещественных

памятниках эпохи;
—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):
—рассказывать  о  ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  XVI—XVII вв.,  их

участниках;
—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории

XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);
—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее

Новое время;
—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического  развития

России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни
общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах;

—объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся  к  данной эпохе  отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б)
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории:
а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к  наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения;

—выражать  отношение  к  деятельности  исторических  личностей  XVI—XVII вв.  с  учетом
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.
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8. Применение исторических знаний:
—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как

меняются  со  сменой  исторических  эпох  представления  людей  о  мире,  системы  общественных
ценностей;

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран  XVI—XVII вв. для
времени, когда они появились, и для современного общества;

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе
на региональном материале).

8 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории  XVIII в.; определять их

принадлежность к историческому периоду, этапу;
—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
—указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
—группировать,  систематизировать  факты  по  заданному  признаку  (по  принадлежности  к

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.
3. Работа с исторической картой:
—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.
4. Работа с историческими источниками:
—различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения

(называть их основные виды, информационные особенности);
—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;
—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;
—составлять  характеристику  (исторический  портрет)  известных  деятелей  отечественной  и

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;
—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII

в.;
—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи

(в виде сообщения, аннотации).
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического  развития

России и  других стран  в  XVIII в.;  б)  изменений,  происшедших в  XVIII в.  в  разных сферах жизни
российского  общества;  в)  промышленного  переворота  в  европейских  странах;  г)  абсолютизма  как
формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской
империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;

—объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся  к  данной эпохе  отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.:
а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XVIII в.:  а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и
различия.

7. Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к  наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории
XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень
их убедительности);

—различать  в  описаниях  событий  и  личностей  XVIII в.  ценностные  категории,  значимые  для
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:
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—раскрывать  (объяснять),  как  сочетались  в  памятниках  культуры России  XVIII в.  европейские
влияния и национальные традиции, показывать на примерах;

—выполнять  учебные проекты по отечественной и всеобщей истории  XVIII в.  (в  том числе на
региональном материале).

9 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
—называть  даты (хронологические  границы)  важнейших событий  и  процессов  отечественной  и

всеобщей истории  XIX — начала  XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и
процессов;

—выявлять  синхронность  /  асинхронность  исторических  процессов  отечественной  и  всеобщей
истории XIX — начала XX в.;

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.
на основе анализа причинно-следственных связей.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
—характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
—группировать,  систематизировать  факты  по  самостоятельно  определяемому  признаку

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.);
—составлять систематические таблицы.
3. Работа с исторической картой:
—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала
XX в.;

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни
страны (группы стран).

4. Работа с историческими источниками:
—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических
партий, статистические данные;

—определять  тип  и  вид  источника  (письменного,  визуального);  выявлять  принадлежность
источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.;

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей
истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников;

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.
5. Историческое описание (реконструкция):
—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX

— начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе,
презентации);

—составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  XIX —  начала  XX в.  с
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX
— начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи,
их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического  развития

России  и  других  стран  в  XIX —  начале  XX в.;  б)  процессов  модернизации  в  мире  и  России;  в)
масштабных  социальных  движений  и  революций  в  рассматриваемый  период;  г)  международных
отношений рассматриваемого периода и участия в них России;

—объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся  к  данной эпохе  отечественной и всеобщей
истории; соотносить общие понятия и факты;

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX —
начала  XX в.:  а)  выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о  причинах  и  следствиях  событий;  б)
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в)
определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических
событий;

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XIX — начала  XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты
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сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 7.
Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к  наиболее  значимым
событиям и личностям прошлого:

—сопоставлять  высказывания  историков,  содержащие  разные  мнения  по  спорным  вопросам
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;

—оценивать  степень  убедительности  предложенных  точек  зрения,  формулировать  и
аргументировать свое мнение;

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах
конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:
—распознавать  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  родном  городе,  регионе  памятники

материальной  и  художественной  культуры  XIX — начала  ХХ в.,  объяснять,  в  чем  заключалось  их
значение для времени их создания и для современного общества;

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том
числе на региональном материале);

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран
мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных
обсуждениях.

1.2.3.5. Обществознание
Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учётом  особенностей  преподавания
обществознания в основной школе.
Планируемые  предметные  результаты  и  содержание  учебного  предмета  распределены  по  годам
обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте основного общего образования,  а  также с  учётом Примерной программы
воспитания.  Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом,
знания  всех  основных сфер  жизни  общества  и  знание  основ  российского  права.  Представленный в
программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных.
Научным  сообществом  и  представителями  высшей  школы  предлагается  такое  распределение
содержания,  при  котором  модуль  (раздел)  «Основы российского  права»  замыкает  изучение  курса  в
основной школе.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для основного
общего образования (6—9 классы).
Личностные  результаты  воплощают  традиционные  российские  социокультурные  и  духовно-
нравственные ценности,  принятые в обществе нормы поведения,  отражают готовность обучающихся
руководствоваться  ими в  жизни,  во  взаимодействии с  другими людьми,  при принятии собственных
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у
обучающихся  установки  на  решение  практических  задач  социальной  направленности  и  опыта
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности,  в
том числе в части:
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,
местного  сообщества,  родного  края,  страны;  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;
понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни  человека;  представление  об  основных
правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  представление  о  способах
противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной  созидательной деятельности,  стремление  к
взаимопониманию  и  взаимопомощи;  активное  участие  в  школьном  самоуправлении;  готовность  к
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли-  культурном  и  многоконфессиональном
обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,
искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к
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символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать
своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода
и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах
искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни  <...>;  осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая; <...>
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого
человека.
Трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  образовательной
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности
и  развитие  необходимых  умений  для  этого;  <…>  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области
окружающей среды,  планирования  поступков  и  оценка  возможных последствий своих действий для
окружающей  среды;  повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических  проблем  и  путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи
природной,  технологической и социальной сред;  готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  о  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира;
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности;  установка  на  осмысление  опыта,
наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,  открытость  опыту  и
знаниям других;
способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
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навык  выявления  и  связывания  образов,  способность  формирования  новых  знаний,  в  том  числе
способность  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в
соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия,  конкретизировать  понятие
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями),
а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,  достижений  целей  и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию
стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым
действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,  формируемые  при
изучении обществознания:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения
и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…>
делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации,
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  аргументировать
свою позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  <...>  небольшое  исследование  по  установлению
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования <...>;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, <...>
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и  ту  же  идею,  версию)  в
различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>;
оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим  работником  или
сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,  знать  и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме
формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного <...> исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и
в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием  иллюстративных
материалов.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых форм взаимодействия  при  решении
поставленной задачи;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и
возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему  направлению  и
координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным
участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена
команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие  решения  в
группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной
задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать  предлагаемые
варианты решений;
составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),  корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

1.2.3.6. География
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования результатами изучения предмета «География» являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширения  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации  основных  направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном
и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства
России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины
— цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию
и  объектам  природного  и  культурного  наследия  человечества,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края.

Гражданского  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности  (патриотизма,
уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувства
ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации
целей  устойчивого  развития;  представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
отношений  в  поликультур-  ном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к  разнообразной
совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в
гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки
других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  для
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора
с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с
учётом осознания последствий для окружающей среды.

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  традициям  своего  и  других  народов,
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей
страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного
культурного наследия человечества.

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных
представлений географических  наук об  основных закономерностях развития  природы и общества,  о
взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;  овладение  читательской  культурой  как
средством  познания  мира  для  применения  различных  источников  географической  информации  при
решении  познавательных  и  практико-ориентированных  задач;  овладение  основными  навыками
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и
отдыха,  регулярная  физическая  активность);  соблюдение  правил  безопасности  в  природе;  навыков
безопасного  поведения  в  интернет-среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и
меняющимся  социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  сформированность  навыка  рефлексии,  признание
своего  права  на  ошибку  и  такого  же  права  другого  человека;  готовность  и  способность  осознанно
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выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.

Трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению
профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения  географических  знаний;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности
и  развитие  необходимых  умений  для  этого;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной
траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных  интересов  и
потребностей.

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в
области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для
окружающей  среды;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения;
активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях взаимосвязи природной,  технологической  и  социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение географии в основной школе способствует достижению  метапредметных  результатов, в
том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:

Базовые логические действия
—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений;
—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений,

основания для их сравнения;
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом

предложенной географической задачи;
—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений;

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;

—самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  географической  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно  выделенных
критериев).
Базовые исследовательские действия

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;
—формулировать  географические  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  аргументировать

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем;
—проводить  по  плану  несложное  географическое  исследование,  в  том  числе  на  краеведческом

материале,  по  установлению  особенностей  изучаемых  географических  объектов,  причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;
—прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  географических  объектов,  процессов  и  явлений,

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения
об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.
Работа с информацией

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных
из  источников  географической  информации  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных
критериев;

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм
представления;

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных
источниках географической информации;

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;
—оценивать  надёжность  географической  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
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сформулированным самостоятельно;
—систематизировать географическую информацию в разных формах.

Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение

—Формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по  географическим  аспектам  различных
вопросов в устных и письменных текстах;

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать  вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)

—Принимать  цель  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных  географических  проектов,
коллективно  строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат совместной работы;

—планировать  организацию совместной работы,  при выполнении учебных географических проектов
определять  свою роль (с  учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
участвовать  в  групповых формах работы,  выполнять  свою часть  работы,  достигать качественного
результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

—сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географического  проекта  с  исходной  задачей  и
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными
действиями:

Самоорганизация
—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений;

—составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),  корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.
Самоконтроль (рефлексия)

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;
—объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку

приобретённому опыту;
—вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
—оценивать соответствие результата цели и условиям.

Принятие себя и других:
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

1.2.3.7. Математика
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного

общего  образования  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных
результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:
Патриотическое воспитание:

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к
достижениям российских  математиков  и  российской  математической  школы,  к  использованию этих
достижений в других науках и прикладных сферах.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,  представлением  о
математических  основах  функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур  гражданского
общества  (выборы,  опросы  и  пр.);  готовностью  к  обсуждению  этических  проблем,  связанных  с
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в
деятельности учёного.
Трудовое воспитание:

установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической  направленности,
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осознанием  важности  математического  образования  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной  деятельности  и  развитием  необходимых  умений;  осознанным  выбором  и
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов
и общественных потребностей.
Эстетическое воспитание:

способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:

ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением
языком  математики  и  математической  культурой  как  средством  познания  мира;  овладением
простейшими навыками исследовательской деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

готовностью  применять  математические  знания  в  интересах  своего  здоровья,  ведения  здорового
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же
права другого человека.
Экологическое воспитание:

ориентацией  на  применение  математических  знаний  для  решения  задач  в  области  сохранности
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды:

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности
через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,  приобретать  в
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы
об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать своё развитие;

способностью  осознавать  стрессовую  ситуацию,  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать
риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»

характеризуются  овладением  универсальными  познавательными  действиями,  универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

1)  Универсальные  познавательные  действия  обеспечивают  формирование  базовых  когнитивных
процессов  обучающихся  (освоение  методов  познания  окружающего  мира;  применение  логических,
исследовательских операций, умений работать с информацией).
Базовые логические действия:

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических  объектов,  понятий,
отношений  между  понятиями;  формулировать  определения  понятий;  устанавливать
существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии
проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные,
единичные, частные и общие; условные;

 выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в  фактах,  данных,
наблюдениях  и  утверждениях;  предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и
противоречий;

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

 разбирать  доказательства  математических утверждений (прямые и от  противного),  проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
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 использовать  вопросы как исследовательский инструмент познания;  формулировать  вопросы,
фиксирующие  противоречие,  проблему,  самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  несложный  эксперимент,  небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии
в новых условиях.

Работа с информацией:
 выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  необходимых  для  решения

задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов

и форм представления;
 выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  схемами,

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно.
2)  Универсальные  коммуникативные  действия  обеспечивают  сформированность  социальных

навыков обучающихся.
Общение:

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно,
точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения
по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,  решаемой
задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск  решения;  сопоставлять  свои  суждения  с
суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.

Сотрудничество:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении

учебных математических
 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,

распределять  виды  работ,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы;  обобщать
мнения нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения,  обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.);  выполнять  свою  часть  работы  и  координировать  свои  действия  с  другими  членами
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.

3)  Универсальные  регулятивные  действия  обеспечивают  формирование  смысловых  установок  и
жизненных навыков личности.
Самоорганизация:

 самостоятельно составлять  план,  алгоритм решения  задачи  (или его  часть),  выбирать  способ
решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать  и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической

задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
 оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставленной  цели  и  условиям,  объяснять

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому
опыту.

1.2.3.8. Информатика
Изучение  информатики  в  основной  школе  направлено  на  достижение  обучающимися  следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  имеют  направленность  на  решение  задач  воспитания,  развития  и

социализации обучающихся средствами предмета.
Патриотическое воспитание:
 ценностное отношение к отечественному культурному,  историческому и научному наследию;

понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни  современного  общества;  владение
достоверной  информацией  о  передовых  мировых  и  отечественных  достижениях  в  области
информатики  и  информационных  технологий;  заинтересованность  в  научных  знаниях  о
цифровой трансформации современного общества.

Духовно-нравственное воспитание:
 ориентация  на  моральные ценности и  нормы в  ситуациях нравственного выбора;  готовность

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие
асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

Гражданское воспитание:
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том

числе  в  социальных  сообществах;  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков
безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности
при  выполнении  учебных,  познавательных  задач,  создании  учебных  проектов;  стремление  к
взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной  деятельности;  готовность
оценивать  своё поведение и поступки своих товарищей с  позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков.

Ценности научного познания:
 сформированность  мировоззренческих  представлений  об  информации,  информационных

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития
науки  и  общественной  практики  и  составляющих  базовую  основу  для  понимания  сущности
научной картины мира;

 интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и  способность  к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление
опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия;

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с
учебными  текстами,  справочной  литературой,  разнообразными  средствами  информационных
технологий,  а  также  умения  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности;

Формирование культуры здоровья:
 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовое воспитание:
 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах  профессиональной

деятельности,  связанных  с  информатикой,  программированием  и  информационными
технологиями,  основанными  на  достижениях  науки  информатики  и  научно-технического
прогресса;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологическое воспитание:
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,  в том числе с

учётом возможностей ИКТ.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих

ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного  поведения,  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  информатике  отражают

овладение  универсальными  учебными  действиями  —  познавательными,  коммуникативными,
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регулятивными.
Универсальные познавательные действия

Базовые логические действия:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать  умозаключения  (индуктивные,
дедуктивные и по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов

и форм представления;
 самостоятельно выбирать  оптимальную форму представления  информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и

сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и  особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
 принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке,  передаче,

формализации  информации;  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:  распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или  информационным  продуктом,  достигая
качественного  результата  по  своему  направлению  и  координируя  свои  действия  с  другими
членами команды;

 оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный  продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
перед группой.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
 ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное  принятие

решений, принятие решений в группе);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

88



 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  информационной  деятельности,

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.

Принятие себя и других:
 осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг  даже  в  условиях  открытого  доступа  к

любым объёмам информации.

1.2.3.9. Физика
Изучение  учебного  предмета  «Физика»  на  уровне  основного  общего  образования  должно

обеспечивать  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных
результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;
—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
—готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественно  значимых  и  этических  проблем,

связанных с практическим применением достижений физики;
—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.

Эстетическое воспитание:
—восприятие  эстетических  качеств  физической  науки:  её  гармоничного  построения,  строгости,

точности, лаконичности.
Ценности научного познания:

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира,  основы развития
технологий, важнейшей составляющей культуры;

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

—осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном  технологическом  мире,  важности
правил  безопасного  поведения  на  транспорте,  на  дорогах,  с  электрическим  и  тепловым
оборудованием в домашних условиях;

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого
человека.
Трудовое воспитание:

—активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  края)
технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.
Экологическое воспитание:

—ориентация  на  применение  физических  знаний  для  решения  задач  в  области окружающей среды,
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

—потребность  во  взаимодействии  при  выполнении  исследований  и  проектов  физической
направленности, открытость опыту и знаниям других;

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о

физических объектах и явлениях;
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—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с

использованием физических знаний;
—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;
—выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях,

относящихся к физическим явлениям;
—выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  физических  явлений  и  процессов;  делать

выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  выдвигать  гипотезы  о
взаимосвязях физических величин;

—самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  физической  задачи  (сравнение  нескольких
вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
—проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  физический  эксперимент,

небольшое исследование физического явления;
—оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную в  ходе  исследования  или

эксперимента;
—самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,

опыта, исследования;
—прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  физических  процессов,  а  также  выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с
учётом предложенной учебной физической задачи;

—анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;

—самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы
по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения;

—сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций;

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования,

проекта).
Совместная деятельность (сотрудничество):

—понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной физической проблемы;

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять
роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей;

—выполнять  свою  часть  работы,  достигая  качественного  результата  по  своему  направлению  и
координируя свои действия с другими членами команды;

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным
участниками взаимодействия.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний;
—ориентироваться  в  различных подходах принятия  решений  (индивидуальное,  принятие  решения  в

группе, принятие решений группой);
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—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом
имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты
решений;

—делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
—объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку

приобретённому опыту;
—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или

проекта)  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок,
возникших трудностей;

—оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:

—ставить себя  на место другого человека  в  ходе  спора или дискуссии на  научную тему,  понимать
мотивы, намерения и логику другого.
Принятие себя и других:

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные
темы и такое же право другого.

1.2.3.10. Биология
Освоение  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне  основного  общего  образования  должно

обеспечивать  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных
результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

• отношение  к  биологии  как  к  важной  составляющей  культуры,  гордость  за  вклад  российских  и
советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Гражданское воспитание:

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
Духовно-нравственное воспитание:

• готовность оценивать поведение и поступки с  позиции нравственных норм и норм экологической
культуры;

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.
Эстетическое воспитание:

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.
Ценности научного познания:

• ориентация  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных  биологических
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
• развитие научной любознательности,  интереса к биологической науке,  навыков исследовательской

деятельности.
Формирование культуры здоровья:

• ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое
питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,  сбалансированный режим занятий и  отдыха,
регулярная физическая активность);

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)
и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.

Трудовое воспитание:
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической

и  экологической  направленности,  интерес  к  практическому  изучению  профессий,  связанных  с
биологией.
Экологическое воспитание:

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды;
• осознание экологических проблем и путей их решения;
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
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Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
• адекватная оценка изменяющихся условий;
• принятие  решения  (индивидуальное,  в  группе)  в  изменяющихся  условиях  на  основании  анализа

биологической информации;
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов),

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
• с  учётом  предложенной  биологической  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и
противоречий;

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
• выявлять  причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и  процессов;  делать

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  биологической  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно  выделенных
критериев).
Базовые исследовательские действия:

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
• формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений,  аргументировать  свою  позицию,

мнение;
• проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  несложный  биологический

эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  биологического  объекта
(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между
собой;

• оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе  наблюдения  и
эксперимента;

• самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,
эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

• прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  биологических  процессов  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях,  а  также выдвигать предположения  об  их развитии в новых
условиях и контекстах.
Работа с информацией:

• применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе  биологической
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;

• выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  биологическую  информацию
различных видов и форм представления;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в
различных информационных источниках;

• самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

• оценивать  надёжность  биологической  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.
Универсальные коммуникативные действия

Общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и

лабораторных работ;
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
• распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,  знать  и

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
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• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме
формулировать свои возражения;

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности
общения;

• сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций;

• публично  представлять  результаты  выполненного  биологического  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории
и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных
материалов.
Совместная деятельность (сотрудничество):

• понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной  биологической  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;

• принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;  уметь
обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;

• планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и
возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

• выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему  направлению  и
координировать свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным
участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена
команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой;

• овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  которая  обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;
• ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие  решения  в

группе, принятие решений группой);
• самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ  решения

учебной  биологической  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

• составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),  корректировать
предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  биологических  знаний  об  изучаемом
биологическом объекте;

• делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
• учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
• объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
• вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
• оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
• регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других:
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• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
• открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
• овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  которая  обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

1.2.3.11. Химия
Изучение  химии  в  основной  школе  направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  достигаются  в  ходе

обучения  химии  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и
социализации обучающихся.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания

1) ценностного отношения  к  отечественному культурному,  историческому  и  научному наследию,
понимания  значения  химической  науки  в  жизни  современного  общества,  способности  владеть
достоверной информацией о  передовых достижениях и  открытиях мировой и  отечественной химии,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;
Гражданского воспитания

2) представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  коллективе,
коммуникативной компетентности в общественно полезной,  учебно-исследовательской,  творческой и
других  видах  деятельности;  готовности  к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении
учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов,
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом осознания последствий поступков;
Ценности научного познания

3) мировоззренческих  представлений  о  веществе  и  химической  реакции,  соответствующих
современному  уровню  развития  науки  и  составляющих  основу  для  понимания  сущности  научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с
природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для
объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной
работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой,  доступными  техническими  средствами
информационных технологий;

6) интереса  к  обучению  и  познанию,  любознательности,  готовности  и  способности  к
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности
и уровня обучения в дальнейшем;
Формирования культуры здоровья

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ  жизни,  осознания  последствий  и  неприятия  вредных  привычек  (употребления  алкоголя,
наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими
веществами в быту и реальной жизни;
Трудового воспитания

8) интереса  к  практическому  изучению профессий и  труда  различного  рода,  уважение  к  труду и
результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии,
осознанного  выбора  индивидуальной  траектории  продолжения  образования  с  учётом  личностных
интересов  и  способности  к  химии,  общественных  интересов  и  потребностей;  успешной
профессиональной  деятельности  и  развития  необходимых  умений;  готовность  адаптироваться  в
профессиональной среде;
Экологического воспитания

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,  основе её
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существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения
к  собственному  физическому  и  психическому  здоровью,  осознания  ценности  соблюдения  правил
безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни
людей;

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных
с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального
характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии;

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и
социальной практике.

Метапредметные результаты
В  составе  метапредметных  результатов  выделяют  значимые  для  формирования  мировоззрения

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.),
которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих
предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные
действия  (познавательные,  коммуникативные,  регулятивные),  которые  обеспечивают  формирование
готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение
универсальными познавательными действиями, в том числе:
Базовыми логическими действиями

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл
химических  понятий  (выделять  их  характерные  признаки,  устанавливать  взаимосвязь  с  другими
понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и
критерии  для  классификации  химических  веществ  и  химических  реакций;  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  объектами  изучения;  строить  логические  рассуждения  (индуктивные,
дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические
(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные
представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической
реакции  —  при  решении  учебно-познавательных  задач;  с  учётом  этих  модельных  представлений
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  изучаемых объектов  — химических  веществ  и
химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в
изучаемых  процессах  и  явлениях;  предлагать  критерии  для  выявления  этих  закономерностей  и
противоречий;  самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);
Базовыми исследовательскими действиями

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве
основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов:
умение наблюдать  за  ходом процесса,  самостоятельно прогнозировать его результат,  формулировать
обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  опыта,  исследования,  составлять  отчёт  о
проделанной работе;
Работой с информацией

5) умением  выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления,  получаемую  из  разных  источников  (научно-популярная  литература  химического
содержания,  справочные  пособия,  ресурсы  Интернета);  критически  оценивать  противоречивую  и
недостоверную информацию;

6) умением  применять  различные  методы  и  запросы  при  поиске  и  отборе  информации  и
соответствующих  данных,  необходимых  для  выполнения  учебных  и  познавательных  задач
определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных
технологий,  овладение  культурой  активного  использования  различных  поисковых  систем;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;

7) умением  использовать  и  анализировать  в  процессе  учебной  и  исследовательской  деятельности
информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей
природной среды;
Универсальными коммуникативными действиями

8) умением задавать  вопросы (в  ходе  диалога  и/или дискуссии)  по  существу обсуждаемой темы,
формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;
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9) приобретение  опыта  презентации  результатов  выполнения  химического  эксперимента
(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта);

10) заинтересованность  в  совместной  со  сверстниками  познавательной  и  исследовательской
деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта  общих интересов и согласования
позиций  (обсуждения,  обмен  мнениями,  «мозговые  штурмы»,  координация  совместных  действий,
определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.);
Универсальными регулятивными действиями

11) умением  самостоятельно  определять  цели  деятельности,  планировать,  осуществлять,
контролировать  и  при  необходимости  корректировать  свою  деятельность,  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,  самостоятельно  составлять  или
корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых
знаний  об  изучаемых  объектах  —  веществах  и  реакциях;  оценивать  соответствие  полученного
результата заявленной цели;

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.

1.2.3.12. Изобразительное искусство
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  основного  общего  образования  по
изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.

В центре  примерной программы по  изобразительному искусству в  соответствии  с  ФГОС общего
образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным духовным ценностям, социализация личности.

Программа  призвана  обеспечить  достижение  учащимися  личностных  результатов,  указанных  во
ФГОС:  формирование  у  обучающихся  основ  российской  идентичности;  ценностные  установки  и
социально  значимые  качества  личности;  духовнонравственное  развитие  обучающихся  и  отношение
школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному
участию в социально значимой деятельности.
1. Патриотическое воспитание

Осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания  традиций,  истории  и  современного
развития  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  народном,  прикладном  и
изобразительном  искусстве.  Воспитание  патриотизма  в  процессе  освоения  особенностей  и  красоты
отечественной  духовной  жизни,  выраженной  в  произведениях  искусства,  посвящённых  различным
подходам  к  изображению  человека,  великим  победам,  торжественным  и  трагическим  событиям,
эпической и  лирической красоте  отечественного пейзажа.  Патриотические  чувства  воспитываются  в
изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.
Урок  искусства  воспитывает  патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  собственной
художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному
восприятию и творческому созиданию художественного образа.
2. Гражданское воспитание

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  активное  приобщение  обучающихся  к
ценностям  мировой  и  отечественной  культуры.  При  этом  реализуются  задачи  социализации  и
гражданского воспитания школьника.  Формируется чувство личной причастности к жизни общества.
Искусство  рассматривается  как  особый  язык,  развивающий  коммуникативные  умения.  В  рамках
предмета  «Изобразительное  искусство»  происходит  изучение  художественной  культуры  и  мировой
истории  искусства,  углубляются  интернациональные  чувства  обучающихся.  Предмет  способствует
пониманию  особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  различных  национальных  эстетических
идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают
условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению
чувства личной ответственности.
3. Духовно-нравственное воспитание

В  искусстве  воплощена  духовная  жизнь  человечества,  концентрирующая  в  себе  эстетический,
художественный  и  нравственный  мировой  опыт,  раскрытие  которого  составляет  суть  школьного
предмета.  Учебные задания  направлены на  развитие  внутреннего  мира  учащегося  и  воспитание  его
эмоциональнообразной,  чувственной  сферы.  Развитие  творческого  потенциала  способствует  росту
самосознания  обучающегося,  осознанию  себя  как  личности  и  члена  общества.  Ценностно-
ориентационная  и  коммуникативная  деятельность  на  занятиях  по  изобразительному  искусству
способствует  освоению  базовых  ценностей  —  формированию отношения  к  миру,  жизни,  человеку,
семье,  труду,  культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
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полноты проживаемой жизни.
4. Эстетическое воспитание

Эстетическое  (от  греч.  aisthetikos — чувствующий,  чувственный)  — это  воспитание  чувственной
сферы  обучающегося  на  основе  всего  спектра  эстетических  категорий:  прекрасное,  безобразное,
трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и
в  создании  предметно-пространственной  среды  постоянного  поиска  идеалов,  веры,  надежд,
представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием
развития  социально  значимых  отношений  обучающихся.  Способствует  формированию  ценностных
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению
к  семье,  к  мирной  жизни  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  к  самому  себе  как
самореализующейся  и  ответственной  личности,  способной  к  позитивному  действию  в  условиях
соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду,
искусству, культурному наследию.
5. Ценности познавательной деятельности

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи
воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками,
видеть  окружающий  мир.  Воспитывается  эмоционально  окрашенный  интерес  к  жизни.  Навыки
исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного
искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
6. Экологическое воспитание

Повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе
художественно-эстетического  наблюдения  природы,  её  образа  в  произведениях  искусства  и  личной
художественно-творческой работе.
7. Трудовое воспитание

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе
личной  художественно-творческой  работы  с  освоением  художественных  материалов  и  специфики
каждого  из  них.  Эта  трудовая  и  смысловая  деятельность  формирует  такие  качества,  как  навыки
практической  (не  теоретико-виртуальной)  работы  своими  руками,  формирование  умений
преобразования  реального  жизненного  пространства  и  его  оформления,  удовлетворение  от  создания
реального  практического  продукта.  Воспитываются  качества  упорства,  стремления  к  результату,
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой
работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы.
8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда

В  процессе  художественно-эстетического  воспитания  обучающихся  имеет  значение  организация
пространственной  среды  школы.  При  этом  школьники  должны быть  активными  участниками  (а  не
только  потребителями)  её  создания  и  оформления  пространства  в  соответствии  с  задачами
образовательной  организации,  среды,  календарными  событиями  школьной  жизни.  Эта  деятельность
обучающихся,  как  и  сам  образ  предметно  пространственной  среды  школы,  оказывает  активное
воспитательное  воздействие  и  влияет  на  формирование  позитивных  ценностных  ориентаций  и
восприятие жизни школьниками.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,  формируемые  при
изучении предмета «Изобразительное искусство»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы в пространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
 структурировать предметно-пространственные явления;
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.
 Базовые логические и исследовательские действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления

искусства и действительности;
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
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людей;
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или

выбранной теме;
 самостоятельно  формулировать  выводы  и  обобщения  по  результатам  наблюдения  или

исследования, аргументированно защищать свои позиции.
 Работа с информацией:
 использовать  различные методы,  в  том числе  электронные  технологии,  для  поиска  и  отбора

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
 выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 
поколениями, между народами;

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;

 вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к  оппонентам,
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,  выявляя  и  корректно,
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить
общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;

 публично  представлять  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного  или
исследовательского опыта;

 взаимодействовать,  сотрудничать  в  коллективной  работе,  принимать  цель  совместной
деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,  проявлять  готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли
в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
 осознавать  или  самостоятельно  формулировать  цель и  результат  выполнения  учебных задач,

осознанно подчиняя  поставленной цели совершаемые учебные действия,  развивать мотивы и
интересы своей учебной деятельности;

 планировать пути достижения поставленных целей,  составлять алгоритм действий, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-
творческих задач;

 уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя  порядок  в
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.

 Самоконтроль:
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей

деятельности в процессе достижения результата;
 владеть  основами  самоконтроля,  рефлексии,  самооценки  на  основе  соответствующих  целям

критериев.
 Эмоциональный интеллект:
 развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями,  стремиться  к  пониманию эмоций

других;
 уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художественного  восприятия  искусства  и

собственной художественной деятельности;
 развивать свои эмпатические способности,  способность сопереживать,  понимать намерения и

переживания свои и других;
 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать  индивидуально  и  в  группе;  продуктивно  участвовать  в  учебном  сотрудничестве,  в

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.
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1.2.5.13. Музыка
Специфика  эстетического  содержания  предмета  «Музыка»  обусловливает  тесное  взаимодействие,

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования
достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций, в том числе в части:

1. Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли-  культурном  и  многоконфессиональном

обществе;  знание  Гимна  России  и  традиций  его  исполнения,  уважение  музыкальных  символов
республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных
традиций  своего  края,  музыкальной  культуры  народов  России;  знание  достижений  отечественных
музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной
музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего
края.

2. Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных  интересов  других  людей;  осознание  комплекса  идей  и  моделей  поведения,  отражённых в
лучших  произведениях  мировой  музыкальной  классики,  готовность  поступать  в  своей  жизни  в
соответствии с  эталонами нравственного  самоопределения,  отражёнными в них;  активное  участие  в
музыкально-культурной  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного
края,  страны,  в  том  числе  в  качестве  участников  творческих  конкурсов  и  фестивалей,  концертов,
культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.

3. Духовно-нравственного воспитания:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность

воспринимать  музыкальное  искусство  с  учётом  моральных  и  духовных  ценностей  этического  и
религиозного  контекста,  социально-исторических  особенностей  этики  и  эстетики;  придерживаться
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной
музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.

4. Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  умение  видеть  прекрасное  в  окружающей

действительности,  готовность  прислушиваться  к  природе,  людям,  самому  себе;  осознание  ценности
творчества,  таланта;  осознание  важности  музыкального  искусства  как  средства  коммуникации  и
самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

5. Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной,
социальной,  культурной  средой;  овладение  музыкальным  языком,  навыками  познания  музыки  как
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на
звуковом  материале  самой  музыки,  а  также  на  материале  искусствоведческой,  исторической,
публицистической  информации  о  различных  явлениях  музыкального  искусства,  использование
доступного объёма специальной терминологии.

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  опыт  и  опыт  восприятия

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе
музыкально-исполнительской,  творческой,  исследовательской  деятельности;  умение  осознавать  своё
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные
средства  для  выражения  своего  состояния,  в  том  числе  в  процессе  повседневного  общения;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого
человека.

7. Трудового воспитания:
установка  на  посильное  активное  участие  в  практической  деятельности;  трудолюбие  в  учёбе,

настойчивость  в  достижении  поставленных целей;  интерес  к  практическому  изучению профессий  в
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

8. Экологического воспитания:
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических
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проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального
творчества.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся  условиям
социальной и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  норм  и  правил
общественного  поведения,  форм  социальной  жизни,  включая  семью,  группы,  сформированные  в
учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с
людьми из другой культурной среды;

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников,  в том
числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального
и других видов искусства;

смелость  при  соприкосновении  с  новым  эмоциональным  опытом,  воспитание  чувства  нового,
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на
перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия,
опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими
психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,  формируемые  при
изучении предмета «Музыка»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
устанавливать  существенные  признаки  для  классификации  музыкальных  явлений,  выбирать

основания  для  анализа,  сравнения  и  обобщения  отдельных  интонаций,  мелодий  и  ритмов,  других
элементов музыкального языка;

сопоставлять,  сравнивать  на  основании  существенных  признаков  произведения,  жанры  и  стили
музыкального и других видов искусства;

обнаруживать  взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров  и  стилей  музыки  друг  на  друга,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств,
используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля;

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;
самостоятельно  обобщать  и  формулировать  выводы  по  результатам  проведённого  слухового

наблюдения-исследования.
Базовые исследовательские действия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным

состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских

и творческих задач;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по  установлению

особенностей  музыкально-языковых  единиц,  сравнению  художественных  процессов,  музыкальных
явлений, культурных объектов между собой;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого  наблюдения,
слухового исследования.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом

предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного

или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным

самостоятельно;
различать  тексты  информационного  и  художественного  содержания,  трансформировать,

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
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самостоятельно выбирать  оптимальную форму представления  информации (текст,  таблица,  схема,
презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.

Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обеспечивает  сформированность
когнитивных  навыков  обучающихся,  в  том  числе  развитие  специфического  типа  интеллектуальной
деятельности — музыкального мышления.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
воспринимать  музыку  как  искусство  интонируемого  смысла,  стремиться  понять  эмоционально-

образное  содержание  музыкального  высказывания,  понимать  ограниченность  словесного  языка  в
передаче смысла музыкального произведения;

передавать  в  собственном исполнении музыки художественное содержание,  выражать настроение,
чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные
нормы и значение интонации в повседневном общении;

эффективно  использовать  интонационно-выразительные  возможности  в  ситуации  публичного
выступления;

распознавать  невербальные  средства  общения  (интонация,  мимика,  жесты),  расценивать  их  как
полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения.

Вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями

общения;
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и

письменных текстах;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в  корректной

форме формулировать свои возражения;
вести  диалог,  дискуссию,  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  поддерживать

благожелательный тон диалога;
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
Развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудничества,  соучастия,  сопереживания  в

процессе  исполнения  и  восприятия  музыки;  понимать  ценность  такого  социальнопсихологического
опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;

понимать и использовать преимущества коллективной,  групповой и индивидуальной музыкальной
деятельности,  выбирать  наиболее  эффективные  формы  взаимодействия  при  решении  поставленной
задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять
готовность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной
цели;

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ  решения

учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;

делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  и  адаптировать
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решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач

и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
использовать  музыку  для  улучшения  самочувствия,  сознательного  управления  своим

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха
(релаксации), концентрации внимания и т. д.

Эмоциональный интеллект:
чувствовать,  понимать  эмоциональное  состояние  самого  себя  и  других  людей,  использовать

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;
выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения  другого  человека,

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных
эмоций.

Принятие себя и других:
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям

и вкусам;
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой,

а на способе улучшения результатов деятельности;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение  системой  универсальных учебных регулятивных действий  обеспечивает  формирование

смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  жизненных  навыков  личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и
т. д.).

1.2.3.14. Технология
В  соответствии  с  ФГОС  в  ходе  изучения  предмета  «Технология»  учащимися  предполагается

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,

связанных  с  современными  технологиями,  в  особенности  технологиями  четвёртой
промышленной революции;

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности,  связанной с  реализацией
технологий;

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.

Ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реализации  на  практике  достижений

науки.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности

правил безопасной работы с инструментами и оборудованием;
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.

Трудовое воспитание:
 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;
 умение ориентироваться в мире современных профессий.

Экологическое воспитание:
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения
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баланса между природой и техносферой;
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение  содержания  предмета  «Технология»  в  основной  школе  способствует  достижению

метапредметных результатов, в том числе:
Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,

относящихся к внешнему миру;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также

процессов, происходящих в техносфере;
 самостоятельно  выбирать  способ  решения  поставленной  задачи,  используя  для  этого

необходимые материалы, инструменты и технологии.
Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
 опытным путём изучать свойства различных материалов;
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать

погрешность  измерения,  уметь  осуществлять  арифметические  действия  с  приближёнными
величинами;

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач;
 уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её

решения;
 прогнозировать  поведение  технической  системы,  в  том  числе  с  учётом  синергетических

эффектов.
Работа с информацией:
 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;
 понимать различие между данными, информацией и знаниями;
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
 уметь  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 уметь 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;

 делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия):
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению

проекта;
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и

процесс её достижения.
Принятие себя и других:
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,  такое же

право другого на подобные ошибки.
Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение:
 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
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 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.
Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия

успешной проектной деятельности;
 уметь  адекватно  интерпретировать  высказывания  собеседника  —  участника  совместной

деятельности;
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;
 уметь распознавать некорректную аргументацию.

1.2.3.15. Физическая культура
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Готовность  проявлять  интерес  к  истории  и  развитию  физической  культуры  и  спорта  в
Российской  Федерации,  гордиться  победами  выдающихся  отечественных  спортсменов-
олимпийцев;

 готовность  отстаивать  символы  Российской  Федерации  во  время  спортивных  соревнований,
уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия
при  организации,  планировании  и  проведении  совместных  занятий  физической  культурой  и
спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;

 готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки  во  время  проведения  совместных  занятий
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила
техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;

 стремление  к  физическому  совершенствованию,  формированию  культуры  движения  и
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

 готовность  организовывать  и  проводить занятия  физической  культурой и  спортом на  основе
научных  представлений  о  закономерностях  физического  развития  и  физической
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его
укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;

 осознание  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни  как  средства  профилактики
пагубного  влияния  вредных  привычек  на  физическое,  психическое  и  социальное  здоровье
человека;

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  осуществлять  профилактические
мероприятия  по  регулированию  эмоциональных  напряжений,  активному  восстановлению
организма после значительных умственных и физических нагрузок;

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом,
проводить  гигиенические  и  профилактические  мероприятия  по  организации  мест  занятий,
выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

 готовность  соблюдать  правила  и  требования  к  организации  бивуака  во  время  туристских
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении
учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;

 повышение  компетентности  в  организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой,
планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и
потребностей;

 формирование  представлений  об  основных  понятиях  и  терминах  физического  воспитания  и
спортивной  тренировки,  умений  руководствоваться  ими  в  познавательной  и  практической
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия:
 проводить  сравнение  соревновательных  упражнений  Олимпийских  игр  древности  и

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;
 осмысливать  Олимпийскую  хартию  как  основополагающий  документ  современного

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;
 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;
 характеризовать  туристские  походы  как  форму  активного  отдыха,  выявлять  их  целевое
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предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники
безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями
показателей работоспособности;

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять
причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по
профилактике и коррекции выявляемых нарушений;

 устанавливать  причинно-следственную  связь  между  уровнем  развития  физических  качеств,
состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического
упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий
физической культурой и спортом;

 устанавливать  причинно-следственную  связь  между  подготовкой  мест  занятий  на  открытых
площадках и правилами предупреждения травматизма.

Универсальные коммуникативные действия:
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах

техники  выполнения  разучиваемых  упражнений,  правилах  планирования  самостоятельных
занятий физической и технической подготовкой;

 вести  наблюдения  за  развитием  физических  качеств,  сравнивать  их  показатели  с  данными
возрастно-половых  стандартов,  составлять  планы  занятий  на  основе  определённых правил  и
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;

 описывать  и  анализировать  технику  разучиваемого  упражнения,  выделять  фазы  и  элементы
движений,  подбирать  подготовительные  упражнения  и  планировать  последовательность
решения  задач  обучения;  оценивать  эффективность  обучения  посредством  сравнения  с
эталонным образцом;

 наблюдать,  анализировать  и  контролировать  технику  выполнения  физических  упражнений
другими  учащимися,  сравнивать  её  с  эталонным  образцом,  выявлять  ошибки  и  предлагать
способы их устранения;

 изучать  и  коллективно  обсуждать  технику  «иллюстративного  образца»  разучиваемого
упражнения,  рассматривать  и  моделировать  появление  ошибок,  анализировать  возможные
причины их появления, выяснять способы их устранения.

Универсальные учебные регулятивные действия:
 составлять  и  выполнять  индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  с  разной

функциональной  направленностью,  выявлять  особенности  их  воздействия  на  состояние
организма,  развитие  его  резервных  возможностей  с  помощью  процедур  контроля  и
функциональных проб;

 составлять  и  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комплексы  упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;

 активно взаимодействовать  в  условиях учебной и  игровой деятельности,  ориентироваться  на
указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,
признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;

 разучивать  и  выполнять  технические  действия  в  игровых  видах  спорта,  активно
взаимодействуют  при  совместных  тактических  действиях  в  защите  и  нападении,  терпимо
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;

 организовывать  оказание  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время  самостоятельных
занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости
от характера и признаков полученной травмы.

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  (личностные,  метапред-  метные  и
предметные),  которые  должны  демонстрировать  обучающиеся  по  завершении  обучения  в  основной
школе.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения.  Способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции  личности  и  проявляются  в
индивидуальных  социально  значимых  качествах,  которые  выражаются  прежде  всего  в  готовности
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обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности,  инициативе  и  личностному  самоопределению;
осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического
поведения;  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности;  принятию  внутренней  позиции
личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать
готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и
расширение опыта деятельности на её основе.
1. Патриотическое воспитание:

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли-  культурном  и  многоконфессиональном
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,
искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране;

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного  отношения  к  выполнению
конституционного долга — защите Отечества.
2. Гражданское воспитание:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях
гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к
разнообразной совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие  в  школьном  самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении
мер безопасности личности, общества и государства;

понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и  международной
безопасности,  обороны страны,  осмысление роли государства и общества в  решении задачи защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

знание  и  понимание  роли  государства  в  противодействии  основным  вызовам  современности:
терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  наркотических  средств,  неприятие  любых
форм  экстремизма,  дискриминации,  формирование  веротерпимости,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  развитие  способности  к
конструктивному диалогу с другими людьми.
3. Духовно-нравственное воспитание:

ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность
оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие
асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства;

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление
наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесение  иного  вреда  собственному  здоровью  и  здоровью
окружающих;

формирование  личности  безопасного  типа,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  личной
безопасности и безопасности других людей.
4. Эстетическое воспитание:

формирование  гармоничной  личности,  развитие  способности  воспринимать,  ценить  и  создавать
прекрасное в повседневной жизни;

понимание  взаимозависимости  счастливого  юношества  и  безопасного  личного  поведения  в
повседневной жизни.
5. Ценности научного познания:

ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной  средой;  овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и
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последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и
социум, природа, коммуникационные связи и каналы);

установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений  и  поступков,  овладение  способностью оценивать  и
прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и
продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха,  регулярная  физическая  активность);  осознание  последствий  и  неприятие  вредных привычек
(употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных форм вреда  для  физического  и  психического
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям,  в  том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  своё  и  других,  уметь  управлять  собственным

эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого

человека.
7. Трудовое воспитание:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города,
края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание
важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и
развитие  необходимых  умений  для  этого;  готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;
уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов и потребностей;

укрепление  ответственного  отношения  к  учёбе,  способности  применять  меры  и  средства
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

овладение  умениями  оказывать  первую  помощь  пострадавшим  при  потере  сознания,  остановке
дыхания,  наружных кровотечениях,  попадании инородных тел в верхние дыхательные пути,  травмах
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

установка на 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).
8. Экологическое воспитание:

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;  повышение уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального характера  экологических
проблем  и  путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной  безопасной
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  характеризуют  сформирован-  ность  у  обучающихся  межпредметных

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных
дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные,
коммуникативные,  регулятивные);  способность  их  использовать  в  учебной,  познавательной  и
социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию
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в  построении  индивидуальной  образовательной  траектории;  овладению  навыками  работы  с
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в
цифровой среде.

Метапредметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  учебного  предмета  ОБЖ,  должны
отражать:

1. Овладение универсальными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и  сравнения,

критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и  процессов;  делать  выводы  с

использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между  рассматриваемым  и

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;
обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информацию,  выдвигать  гипотезы,

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;
проводить  (принимать  участие)  небольшое  самостоятельное  исследование  заданного  объекта

(явления), устанавливать причинно-следственные связи;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в

аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в

различных информационных источниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обеспечивает  сформированность

когнитивных навыков обучающихся.
Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
уверенно  высказывать  свою  точку  зрения  в  устной  и  письменной  речи,  выражать  эмоции  в

соответствии  с  форматом  и  целями  общения,  определять  предпосылки  возникновения  конфликтных
ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения
других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и
сходство позиций;

в  ходе  общения  задавать  вопросы  и  выдавать  ответы  по  существу  решаемой  учебной  задачи,
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

публично  представлять  результаты  решения  учебной  задачи,  самостоятельно  выбирать  наиболее
целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении

конкретной учебной задачи;
планировать  организацию  совместной  деятельности  (распределять  роли  и  понимать  свою  роль,

108



принимать  правила  учебного  взаимодействия,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы,
подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);

определять  свои  действия  и  действия  партнёра,  которые  помогали  или  затрудняли  нахождение
общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы
критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед
группой.

Овладение  системой  универсальных  коммуникативных  действий  обеспечивает  сформированность
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и
имеющихся ресурсов;

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости
корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.

Самоконтроль (рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их

причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ

выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
Овладение  системой  универсальных учебных регулятивных действий  обеспечивает  формирование

смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  жизненных  навыков  личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

1.2.3.17.  Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение  предметной  области  "Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России"

обеспечивает:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание

веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их
отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и
российской государственности;

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и  гражданского

общества в становлении российской государственности.
Ученик научится:
 определять понятия:  духовность,  нравственность,  культура,  религия,  этнос,  быт,  фольклор,  эпос,
традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных
работах;  
 использовать  различные  виды  литературы  (научную,  художественную),  карт  (политические,
географические,  исторические,  этнические,  лингвистические)  как  источники  информации  о
расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего;
 проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства;
 описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни,  традиции,  верования,  быт,
фольклор многонационального народа России;
 выявлять характерные черты национальных характеров народов России;  
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 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного
обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
 давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и
культуры.
Ученик получит возможность научиться:
 предполагать, какая информация нужна; 
 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
 электронные диски; 
 сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников  (словари,

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
 выбирать основания для сравнения, классификации объектов;
 устанавливать аналогии и причинноследственные связи;
 выстраивать логическую цепь рассуждений; 
 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением

средств ИКТ.

1.2.3.18. Элективные курсы
Элективные и факультативные курсы для учащихся, предлагаемые школой, при осуществлении

образовательной  деятельности,  учитывает  специфику  и  возможности  школы,  запрос  учащихся  и  их
законных представителей.

Изучение элективных и факультативных курсов для учащихся обеспечивают:
 удовлетворение индивидуальных запросов учащихся;
 общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при  получении  среднего  общего
образования;
 развитие  личности  учащихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и  ценностно-
смысловой сферы;
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида
деятельности;
 совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной  деятельности,
профессионального самоопределения учащихся.

Результаты изучения элективных и факультативных курсов для учащихся отражают:
1)  развитие  личности  учащихся  средствами  предлагаемого  для  изучения  учебного  предмета,  курса:
развитие  общей  культуры  учащихся,  их  мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие
познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления  целесообразной  и
результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями,
составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации
и  сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление
образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся.

Достижение  планируемых  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения   программы
основного  общего  образования,  необходимых  для  продолжения  образования,  является  предметом
итоговой оценки освоения учащимися  программы основного общего образования.

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  учащимися  программы  основного  общего
образования  должны  учитываться  сформированность  умений  выполнения  проектной  деятельностии
способность крешению учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения  программы основного общего образования включает две
составляющие:

Результаты  промежуточной  аттестации  учащихся,  отражающие  динамику  их  индивидуальных
образовательных  достижений  в  соответствии    с  планируемыми  результатами  освоения  программы
основного общего образования;

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования.
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1.2.4. Дополнения, внесенные в образовательную программу школы.
С  целью  более  качественного  усвоения  материала,  развития  математического  аппарата,

математических компетенций учащихся, а также для отработки формируемых планируемых результатов
освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования  добавлены  часы  на  предмет
«Алгебра» в 7-9 классах и 1 час на спецкурс «Наглядная геометрия» в 5-6 классах. 

С целью более качественного усвоения материала об уникальных особенностях живой природы,
формирования  представлений  о  человеке  как  биосоциальном  существе,  развитии  компетенций  в
решении практических задач, связанных с природой и организмом в частности, добавлен 1 час в 6-7
классах на предмет «Биология» и 0,5 ч на спецкурс «Формула правильного питания» в 5 классах.

С целью более качественного усвоения материала, развития личности учащихся, усвоении основ
научных  знаний,  развития  способности  учащихся  анализировать  социально  значимую  информацию,
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам в 5
классах добавлен 1 час на предмет «Обществознание».

С целью более качественного усвоения материала по предмету, формирования у учащихся знаний,
умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально  сложного  и  технически  насыщенного  окружающего  мира,  формирования  культуры
безопасности жизнедеятельности в 5,6,7 классах добавлено по 0, 5 часа на предмет «ОБЖ».

С целью более качественного усвоения материала и систематизации научных знаний о языке, его
единицах  и  категориях,  осознании  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц,  освоении  базовых  понятий
лингвистики в 7 классах добавлен 1 час на предмет «Русский язык».

В  целях  повышения  статуса  чтения,  читательской  активности  улучшения  качества  чтения,
развития культурной и читательской компетенции учащихся увеличено на 1 час в неделю количество
часов  на  изучение  в  8-х  классах программы предмета  «Литературы» и  добавлен  1  час  на  спецкурс
«Культура речи» в 9 классах.

В целях обеспечения поддержки практической и творческой деятельности учащихся, овладении
средствами и формами графического изображения объектов или процессов, методами моделирования,
конструирования добавлен 1 час на изучение предмета «Технология» в 8-х классах.

В целях  формирования  информационной  культуры  учащихся  как  основы информационной
компетентности, с целью  решения таких задач как освоение  приемов  и  способов  самостоятельного
поиска   информации  в  соответствии  с   возникающими  в   ходе   обучения   задачами;  овладения
методами  аналитико-синтетической  переработки  информации,  изучения   и   практического
использования  технологии  подготовки  и  оформления результатов самостоятельной работы (работа с
текстом,  подготовка  планов,  сообщений,  отзывов  и  т.  п.).  добавлен  1  ч  в  7-х  классах  на  спецкурс
«Основы информационной культуры».

На  основании результатов  анкетирования  учащихся,  их  родителей (законных представителей))
часы  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в  каждой  параллели  5-8-х
классов   используются на организацию факультативных курсов и индивидуально-групповых занятий.

В  целях  поддержки  предпрофильного  обучения  в  9  классах  и  развития  исследовательских
творческих способностей учащихся (на основании результатов анкетирования учащихся, их родителей
(законных представителей)) 6 часов используются на организацию индивидуально-групповых занятий.

Через занятия внеурочной деятельности в 5-6 классах реализуется предметная область  «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»,  обеспечивающая знание основных норм морали,
культурных  традиций  народов  России,  формирование  представлений  об  исторической  роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.

1.2.5.  Система  оценки  качества  освоения  учащимися  программы  основного  общего
образования

1.2.5.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова.
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  МБОУ  СОШ  №1  имени

А.Ваганова в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ
№1 имени А.Ваганова, мониторинговых  исследований муниципального регионального и федерального
уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
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• оценка  результатов  деятельности  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися ООП
ООО МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней
оценки.

Внутренняя оценка включает:
• стартовую, промежуточную диагностику,

• текущую и тематическую оценку,

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К  внешним  процедурам  относятся:  государственная  итоговая  аттестация,независимая  оценка

качества образования, мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
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Планируемые результаты: структура, назначение и особенности
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Основа для

оценки
Основа для

организации

учебного процесса

Система оценки:

умения, примеры учебных заданий и ситуаций, характеризующие

достижение планируемых результатов



В  целях  определения  уровня  освоения  учащимися  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова
образовательной программы основного общего образования,  объективной оценки уровня подготовки
учащихся  переводных 5-8 классов и выпускных 9 классов, диагностики уровня обученности, выявления
индивидуальной  динамики  качества  усвоения  учебного  материала  учащимися  в  школе  проводится
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация учащихся. 

Текущий  контроль  успеваемости обеспечивает  оперативное  управление  учебной  деятельностью
учащихся.  

Промежуточная  аттестация проводится  с  целью  определения  соответствия  уровня  и  качества
образовательной подготовки требованиям государственного образовательного стандарта (ФГОС по мере
поэтапного  освоения)  и  оценки  качества  освоения  образовательных  программ  на  каждом  уровне
обучения.

В 5-9 классах текущий контроль предметных результатов осуществляется по пятибалльной системе
оценивания с фиксацией отметок в классных журналах и в  электронных журналах.  Промежуточные
итоговые оценки в баллах выставляются за четверти. В конце учебного года в 5-8 классах выставляются
годовые оценки; в 9 классах – годовые и итоговые оценки.
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Формы проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
Текущий контроль Промежуточная аттестация Итоговая 

аттестация
- оценка устного ответа 
учащегося на один или систему 
вопросов (заданий),
 оценка  письменного  ответа
учащегося на один или систему
вопросов (заданий),
 оценка  самостоятельной,
практической  или  лабораторной
работы учащегося,
 тематический зачет, 
 контрольная работа,
 творческая работа,
 сочинение, изложение, диктант
с  грамматическим  заданием  и
без,
 собеседование
 метапредметная
диагностическая работа,
 защита  индивидуального
проекта  и др.

- защита проекта;
- тестирование, диагностические 
работы, (в том числе с 
использованием контрольно-
измерительных материалов,  ИКТ-
технологий);
- контрольная работа (в  том числе с 
грамматическим или творческим 
заданием);
- сочинения, изложения, диктанты 
(могут содержать грамматические 
или творческие задания);
контрольные работы,  
-метапредметные диагностические 
работы,
-всероссийские проверочные работы,
-письменная проверка – письменный 
ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий),
-устная проверка – устный ответ 
учащегося на один или систему 
вопросов в форме беседы, 
собеседования и др.,
- контрольные упражнения, 
нормативы используется при 
проведении промежуточной 
аттестации по физической культуре.

- в форме основного 
государственного 
экзамена (ОГЭ);
- в форме 
государственного 
выпускного экзамена 
(ГВЭ-9);

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по предметам:
-  в  5-х  -  8-х  классах  -  административные  контрольные  работы  по  русскому  языку,  математике
обязательно и по 2 предметам в соответствии с решением педагогического совета;

Для  учащихся,  занимающихся  по  индивидуальным  учебным  планам,  по  согласованию  с
родителями  (законными  представителями)  возможно  изменение  состава  предметов,  кроме  русского
языка и математики (являются обязательными).

Учащиеся,  временно  учащиеся  в  санаторно-оздоровительных  образовательных  учреждениях,
реабилитационных  общеобразовательных  учреждениях  аттестуются  на  основе  их  аттестации  в  этих
учебных заведениях с возможностью коррекции отметок в школе через последующую сдачу зачётов по
предмету (по согласованию с  учащимися и родителями (законными представителями).

Результаты  годовой  аттестации  являются  основанием  для  допуска  учащихся  9-х  классов  к
государственной  итоговой  аттестации.  Решением  педагогического  совета  школы  к  государственной
итоговой  аттестации  допускаются  учащиеся  9-х  классов,  успешно  и  в  полном  объеме  освоившие
программы обучения по всем предметам учебного плана на уровне основного общего образования.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  школы  реализует  системно-деятельностный,
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в  оценке
способности  учащихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают  планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с
учащимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к  представлению  и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов,
в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  повышенный  и  высокий.  Достижение  планируемых
результатов выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в
конце  обучения,  в  том  числе  -  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры
внутришкольного  мониторинга  (в  том  числе,  для  аттестации  педагогических  кадров  и  оценки
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деятельности  образовательной  организации)  строятся  на  планируемых  результатах.  Процедуры
независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше
и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
• оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных  (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования  контекстной  информации  (об  особенностях  учащихся,  условиях  и  процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

• использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга
(стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ,  самооценки,
наблюдения и др.).

1.2.5.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов

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

Основным  объектом  оценки  личностных  результатовв  основной  школе  служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение  строить

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые  установки  и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с  требованиями ФГОС достижение личностных результатов  не выносится на

итоговую  оценку  учащихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня.
Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается
централизованно  на  федеральном  или  региональном  уровне  и  основывается  на  профессиональных
методиках психолого-педагогической диагностики.

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного  развития  учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
 участии  в  общественной  жизни  школы,  ближайшего  социального  окружения,  страны,

общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том

числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в

рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной  организации  и

осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  на  основе  наблюдений  в  ходе  урока,
занятий внеурочной деятельности.

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного  развития  учащихся
проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

Класс Отдельные личностные результаты Методика Частотность
проведения

5-9 Уровень воспитанности. Капустина Н.Г. 2 раза в год
октябрь/ май
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5-6 Уровень учебной мотивации модифицированный вариант
анкеты школьной мотивации

Н.Г. Лускановой

1 раз в год
январь

7-8 Уровень учебной мотивации Методика изучения подростков
Калинина Н.В., Лукьянова М.И.

1 раз в год
январь

9 Уровень  готовности  и  способности
делать  осознанный  выбор  своей
образовательной  траектории,  в  том
числе выбор профессии

Анкетирование 

Педагогическое наблюдение

Один раз в год

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные
универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий,  а  также планируемых результатов,  представленных во  всех  разделах междисциплинарных
учебных программ.

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.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:
—  универсальными  учебными  познавательными  действиями  (замещение,  моделирование,

кодирование  и  декодирование  информации,  логические  операции,  включая  общие  приемы  решения
задач);

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать
позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество,  взаимодействие  с
педагогическими  работниками и  со  сверстниками,  адекватно  передавать  информацию и  отображать
предметное  содержание  и  условия  деятельности  и  речи,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,
аргументировать  и  обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером);

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение,  ставить  новые  учебные  задачи,  проявлять
познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве,  осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий  контроль  по  результату  и  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания).

Инструментарий  для  оценки  достижения  метапредметных  результатов  строится  на
межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке  читательской  и
цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.

Формы оценки:
 для  проверки  читательской грамотности — письменная  работа  на  межпредметной основе,

комплексная диагностическая работа на основе текста;
 для  проверки  цифровой  грамотности  —  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной

(компьютеризованной) частью;
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных

действий  —  экспертная  оценка  процесса  и  результатов  выполнения  групповых  и  индивидуальных
учебных исследований и проектов.
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один
раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита  итогового  индивидуального  проекта,  которая  может  рассматриваться  как  допуск  к
государственной итоговой аттестации.

Итоговый  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  учащимся  в  рамках
одного  из  учебных  предметов  или  на  межпредметной  основе  с  целью  продемонстрировать  свои
достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  избранных  областей  знаний  и/или  видов
деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и  результативную
деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую  и
др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется учащимися.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального  произведения,  компьютерной
анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а

также  критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учетом  целей  и  задач  проектной
деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с  особенностями  образовательной
организации.

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.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и  отзыва
руководителя.

Критерии1 оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учетом  целей  и  задач  проектной
деятельности  на  данном  этапе  образования.  Проектную  деятельность  целесообразно  оценивать  по
следующим критериям:

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы ее  решения,  включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 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;  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, аргументированно ответить на

1
 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство 

изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития.
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вопросы.
Защита  итогового  индивидуального  проекта,  может  рассматриваться  как  допуск  к

государственной  итоговой  аттестации.  Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут
рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное им
направление профильного образования.

Класс результаты Методика Частотность
проведения

5-9 Уровень сформированности УУД Э. М. Александровская, Ст. Громбах
Схема  наблюдения  за  адаптацией  и
эффективностью учебной деятельности
учащихся
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л.
Больбот)

Один раз в год

5-6 Оценка  сформированности  навыков
чтения

Тест  на  оценку  сформированности
навыков чтения Л.А. Ясюковой

Один раз в год
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Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы  промежуточной  аттестации.  Критерии  и  процедуры
оценки метапредметных образовательных результатов. 

Кто 
проводит 
оценку

Какие результаты оценивает Какой метод 
использует

Какие критерии применяет

Классный 
руководител
ь

Личностные УУД Смыслообразование – поиск и установление личностного 
смысла (т. е. «значения для себя») учения

Педагогическо
е наблюдение

Учащийся демонстрирует самостоятельность, 
ответственность за свои поступки

Морально-этическая ориентация – знание основных 
моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости

Учащийся стремится к постижению моральных 
норм и ценностей; руководствуется ими во 
взаимоотношении с другими

Регулятивные 
УУД

Способность принимать и сохранять цели учебной 
деятельности

Учащийся принимает и сохраняет цели учебной 
деятельности

Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера

Учащийся решает проблемы творческого и 
поискового характера

Умение планировать, контролировать и оценивать свои 
учебные действия

Учащийся осуществляет планирование, контроль и
оценку своих учебных действий

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность действовать даже в ситуациях 
неуспеха

Учащийся способен понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способен 
действовать даже в ситуациях неуспеха

Учитель 
математики

Познавательные 
УУД

Способность обучающегося принимать и сохранять учебные
цели и задачи

Педагогическо
е наблюдение.
Анализ 
результатов 
контрольных 
работ

Учащийся принимает и сохраняет учебные цели и 
задачи

Умение осуществлять информационный поиск, 
перерабатывать и хранить информацию

Учащийся владеет навыками информационного 
поиска, переработки и хранения информации

Умение использовать знаковосимволические средства для 
решения учебнопознавательных и практических задач

Учащийся 
использует знаковосимволические средства для 
решения учебнопознавательных и практических 
задач

Способность к осуществлению логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, классификации по родо-
видовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям

Учащийся владеет логическими операциями
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Кто 
проводит 
оценку

Какие результаты оценивает Какой метод 
использует

Какие критерии применяет

Учитель 
русского 
языка

Смысловое чтение Анализ 
выполнения 
комплексной 
работы

Учащийся критически относится к информации 
текста, анализирует ее, отличает достаточную и 
избыточную информацию

Коммуникативные
УУД

Взаимодействие с партнером, адекватная оценка 
собственного поведения

Педагогическо
е наблюдение

В групповой работе учащийся демонстрирует 
навыки взаимодействия с партнером, адекватно 
оценивает собственное поведение

Готовность разрешать конфликты, стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции

Учащийся способен и готов разрешать конфликты,
стремится учитывать и координировать различные 
мнения и позиции

Способность осуществлять взаимный контроль Учащийся способен осуществлять взаимный 
контроль

Владение речевыми средствами Анализ 
выполнения 
творческих 
работ

Учащийся использует разнообразные речевые 
средства для решения коммуникативных задач

120



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.

Содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самосто-
ятельное
приобре-
тение
знаний  и
решение
проблем

Работа  в  целом  свидетельствует  о  способности
самостоятельно  с  опорой  на  помощь
руководителя ставить проблему и находить пути
её  решения;  продемонстрирована  способность
приобретать новые знания и/или осваивать новые
способы  действий,  достигать  более  глубокого
понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о способности
самостоятельно  ставить  проблему  и  находить
пути  её  решения;  продемонстрировано
свободное  владение  логическими  операциями,
навыками  критического  мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;  продемонстрирована
способность на этой основе приобретать новые
знания  и/или  осваивать  новые  способы
действий, достигать более глубокого понимания
проблемы

Знание
предмета

Продемонстрировано  понимание  содержания
выполненной  работы.  В  работе  и  в  ответах  на
вопросы  по  содержанию  работы  отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное  владение
предметом  проектной  деятельности.  Ошибки
отсутствуют

Регуля-
тивные
действия

Продемонстрированы навыки  определения  темы
и планирования работы.
Работа  доведена  до  конца  и  представлена
комиссии;
некоторые этапы выполнялись под контролем и
при  поддержке  руководителя.  При  этом
проявляются  отдельные элементы самооценки и
самоконтроля учащегося

Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,  своевременно
пройдены все необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль  и  коррекция  осуществлялись
самостоятельно

Комму-
никация

Продемонстрированы  навыки  оформления
проектной  работы  и  пояснительной  записки,  а
также  подготовки  простой  презентации.  Автор
отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и  пояснена.
Текст/сообщение хорошо структурированы. Все
мысли  выражены  ясно,  логично,
последовательно,  аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает  интерес.  Автор
свободно отвечает на вопросы

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.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения учащимся  планируемых

результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей,

тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  школы  в  ходе
внутришкольного мониторинга. Включает в себя:
- список итоговых планируемых результатов  с  указанием  этапових  формирования  и  способов
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
- требования  к  выставлению отметок  за  промежуточную аттестацию  (при необходимости–  с  учетом
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
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- график контрольных мероприятий.
Система  оценки  предметных результатов  освоения  учебных  программ с  учеhтом  уровневого

подхода,  принятого в  Стандарте,  предполагает выделение базового  уровня достижений  как  точки
отсчеhта  при  построении всей системы оценкии организации индивидуальной работы с  учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него
как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Объекты оценки Содержание оценки Методыоценки
Достижение учащимися 

планируемых результатов по 
отдельным предметам, курсам.

Способность учащихся 
решатьучебно-познавательные 
иучебно-практические задачи с 
использованием универсальных и 
специфических для каждого 
учебного предмета учебных 
действий с учебным материалом.

1. Достижение планируемых 
результатов оценивается в ходе 
текущего, промежуточного и 
итогового контроля, внешних и 
внутренних оценочных процедур.

2. Внутренняя оценка 
осуществляется:

- каждым учителем-
предметником с использованием 
контрольно-измерительных 
материалов по предмету;

- в ходе внутришкольного 
мониторинга (внутришкольного 
контроля).

Итоговая внешняя оценка 
осуществляетсяв ходе 
государственной итоговой 
аттестации.

Для описания достижений учащихся в школе установлены следующие пять уровней.
Уровеньд

остижения
Освоениеучебныхдей

ствий
Оценка

(отметка)
Управленческие решения

Низ
кийуров

ень

Наличие только 
отдельных фрагментарных 
знаний по предмету

«Плохо» Дальнейшее обучение практически
невозможно. Учащимся, которые 
демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная 
помощь не только по 
учебномупредмету, но ипо 
формированию мотивации к обучению, 
развитию интересак изучаемой 
предметной области, пониманию 
значимости предмета дл яжизнии 
др.Только наличие положительной 
мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы учащихся.

Понижен
ный уровень

Отсутствие 
систематической базовой 
подготовки, учащимся не 
освоено даже и половины 
планируемых результатов, 
которые осваивает большинство

учащихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся 
может выполнять отдельные
задания повышенного 
уровня.

«Неудовл
етво-рительно»
(отметка «2»)

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.
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Базо
вый 
уровень

Освоение учебных действий
с опорной системой знаний в 
рамках диапазона (круга) 
выделенных задач.

«Удовлетв
ори-тельно» 
(отметка «3», 
отметка 
«зачтено»)

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обученияна 
следующей уровне образования, но
не по профильномунаправлению.

Повышен
ный уровень

Усвоение опорной 
системы знаний на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре,

широте (или 
избирательности) 
интересов.

«Хорош
о» (отметка 
«4»)

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

Высокий 
уровень

«Отличн
о» (отметка 
«5»)

Решение  о  достижении  или  недостижении  планируемых  результатов  или  об  освоении  или
неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий  базового
уровня. В период введения Стандарта 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.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых

результатов  по  отдельным  предметам.  Основой  для  оценки  предметных  результатов  являются
положения  ФГОС  ООО.  Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  каждым  учебным
предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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,  а  также
компетентностей,  релевантных  соответствующим  моделям  функциональной  (математической,
естественно-научной, читательской и др.).

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  знание и понимание,
применение, функциональность.

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий
и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий «Применение» включает:
— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся

сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  когнитивных  операций  и  универсальных
познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;

— использование  специфических  для  предмета способов действий и  видов  деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных
задач/проблем,  в  том  числе  в  ходе  поисковой  деятельности,  учебно-исследовательской  и  учебно-
проектной деятельности.

Обобщенный  критерий  «Функциональность»  включает  использование  теоретического
материала,  методологического  и  процедурного  знания при  решении  внеучебных  проблем,
различающихся  сложностью  предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а  также
сочетанием когнитивных операций.
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В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание
и  понимание»  и  «применение»,  оценка  функциональной  грамотности  направлена  на  выявление
способности  обучающихся  применять  предметные  знания  и  умения  во  внеучебной  ситуации,  в
ситуациях, приближенных к реальной жизни.

При  оценке  сформированности  предметных  результатов  по  критерию  «функциональность»
разделяют:

—  оценку  сформированности  отдельных  элементов  функциональной  грамотности  в  ходе
изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении
нетипичных задач,  которые  связаны с  внеучебными  ситуациями  и  не  содержат  явного  указания  на
способ  решения;  эта  оценка  осуществляется  учителем  в  рамках  формирующего  оценивания  по
предложенным критериям;

—  оценку  сформированности  отдельных  элементов  функциональной  грамотности  в  ходе
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов
читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках
формирующего оценивания по предложенным критериям;

—  оценку  сформированности  собственно  функциональной  грамотности,  построенной  на
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном
инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается
способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при
решении  различных  задач.  Эти  процедуры  целесообразно  проводить  в  рамках  внутришкольного
мониторинга.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущего,
тематического,  промежуточного  и  итогового  контроля,  а  также  администрацией  образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.2.5.3. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
учащихся, в том числе организационно-методического обеспечения, подготовки кадров
В МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова  созданы условия   для  реализации основной образовательной
программы,  в  том  числе  программы  УУД,   обеспечивающие   участникам  овладение  ключевыми
компетенциями,  включая  формирование  опыта  проектно-исследовательской  деятельности  и  ИКТ-
компетенций:
-укомплектованность школы  педагогическими, руководящими и иными работниками;
- высокий уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
-  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  школы,  реализующей
образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что
включает  следующее:
педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся  начальной,  основной  и
старшей школы;
-100% педагогов  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;
- все педагоги школы  участвовали в апробации  внедрения программы УУД в практику работы  школы,
были участниками профессиональных команд, участвовали в реализации технологических карт УУД;
-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с
особенностями формирования конкретных УУД;
-характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит  представлениям  об  условиях
формирования УУД;
-многие педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД
как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
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Система оценки УУД: 
• уровневая (определяются уровни владения УУД); 
• позиционная  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей
общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания. 

1.2.5.4. Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
учащимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены
следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом,  тьютором  (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником  несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий
на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
уровневой (определяются уровни владения УУД);
позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе

рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательного  процесса:  родителей,  представителей
общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,
сверстников,  самого обучающегося – в результате появляется или экспертное заключение, или карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том  числе
бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки  для  отслеживания  динамики
индивидуальных достижений.

Критерии  оценивания  уровня  сформированности  метапредметных  результатов   у
выпускников средней школы:

№ критерий Уровень 
1 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

Высокий  
Средний 
Низкий 

2 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты

Высокий  
Средний 
Низкий

3 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания

Высокий  
Средний 
Низкий

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников

Высокий  
Средний 
Низкий

5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности

Высокий  
Средний 
Низкий

6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов Высокий  
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Средний 
Низкий

7 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей

Высокий  
Средний 
Низкий

8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства

Высокий  
Средний 
Низкий

9 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания и  незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Высокий  
Средний 
Низкий

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть
скорректированы  и  дополнены  в  соответствии  с  конкретными  особенностями  и  характеристиками
текущей ситуации.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том  числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Планируемые  результаты  усвоения учащимися  универсальных  учебных действий на выходе из
основной школы

В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предметов,  а  также  в  ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Познавательные
универсальные учебные

действия

Коммуникативные
универсальные учебные

действия

Регулятивные
универсальные учебные

действия
Выпускник научится:
•основам реализации 
проектно-исследовательской
деятельности;
•проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя;
•осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;
•создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;
•осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимост
и от конкретных условий; 
давать определение 
понятиям;
•устанавливать причинно
-следственные связи;
•осуществлять логическую 
операцию установления 
родовидовых отношений, 
ограничение понятия;
•обобщать понятия 
—осуществлять логическую
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 

Выпускник научится:
•учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве;
•формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности;
•устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор;
•аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;
•задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
•осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
•адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности;
•адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое 
контекстное высказывание;
•организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы;
•осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать;

Выпускник научится:
•целеполаганию, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную;
•самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе
учёта выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом учебном 
материале;
•планировать пути 
достижения целей;
•устанавливать целевые 
приоритеты; 
•уметь самостоятельно 
контролировать своё время
и управлять им;
•принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров;
•осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания;
•адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
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понятия с меньшим объёмом
к понятию с большим 
объёмом;
•осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций;
•строить классификацию 
наоснове дихотомического 
деления (на основе 
отрицания);
•строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно
-следственных связей;
•объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования;
•основам ознакомительного,
изучающего, усваивающего 
и поискового чтения;
•структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий;
•работать с метафорами 
—понимать переносный 
смысл выражений, 
понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов.
Выпускник получит 
возможность научиться:
•основам рефлексивного 
чтения;
•ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность;
•самостоятельно 
проводить исслед
ование на основе 
применения методов 
наблюдения и эксперимента;
•выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях 
событий, процессов, 
объектов;
•организовывать 
исследование с целью 
проверки гипотез;
•делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии)
и выводы
на основе аргументации.

•работать в группе
—устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;
•основам коммуникативной рефлексии;
•использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей;
•отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•учитывать и координировать отличные 
от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;
•учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;
•понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;
•продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов;
•брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое 
лидерство);
•оказывать поддержку и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
•осуществлять коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;
•в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;
•вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка;
•следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в 
частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности;

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как в конце действия, так и 
по ходу его реализации;
•основам прогнозирования 
как предвидения будущих 
событий и развития 
процесса.
Выпускник получит 
возможность научиться:
•самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи;
•построению жизненных
планов во временно2й 
перспективе;
•при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения; 
•выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;
•основам саморе
гуляции в учебной и 
познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления 
своим поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленных 
целей;
•осуществлять 
познавательную 
рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных
задач;
•адекватно оценивать 
объективную трудность 
как меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение 
задачи;
•адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности;
•основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;
•прилагать волевые усилия 
и преодолевать трудности 
и препятствия на пути 
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•устраивать эффективные 
групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 
•в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих целей.

достижения целей.

Мониторинг  межпредметных компетенций
Содержание оценки Методы оценки

ИКТ-
компетентность
учащихся

Умения:
- обращаться с устройствами ИКТ;
- фиксировать изображения и звуки;
- создавать письменные сообщения;
- создавать графические объекты;
- создавать музыкальные и звуковые сообщения;
- создавать, воспринимать и использовать гипермедиасообщения;
- использовать устройства ИКТ для коммуникации и социального
взаимодействия;
-  поиска,  хранения,  анализа  и  математической  обработки
информации;
- моделирования и проектирование с помощью устройств ИКТ

1.  Результаты
оцениваются  в  ходе
текущего,
промежуточного  и
итогового  контроля;  в
ходе  внешних  и
внутренних  оценочных
процедур. 
2. Включают:
2.1.  выполнение
учащимися:
-  учебных  исследований  и
проектов;
-  промежуточных  и
итоговых  комплексных
работ  на
межпрежметной основе;
-  учебно-практических  и
учебно-познавательных
задач  на  материале
учебных  предметов,
включённых в проверочные
работы  текущего  и
промежуточного
характера;
-  специально
сконструированных
диагностических  задач,
направленных  на  оценку
уровня сформированности
конкретных УУД.
2.2.  защиту  итогового
индивидуального  проекта
–  учебного  проекта,
выполняемого  учащимися
в  рамках  одной  или
нескольких  дисциплин  на
основе  самостоятельного
освоения  содержания  и
методов  деятельности  в
определённых  областях
знаний.
2.3.  психолого-
педагогическую
диагностику  отдельных
планируемых
результатов;
2.4.  качественную  оценку
отдельных  планируемых

Сформированность
основ  учебно-
исследовательской
и  проектной
деятельности

Умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный
проект:
-  распознавать  и  ставить  вопросы  и  проблемы,  для
проектирования и исследования;
-  выбирать  и  использовать  методы,  адекватные
рассматриваемой проблеме;
- выдвигать гипотезы;
- проводить наблюдение и эксперимент (самостоятельно или под
руководством учителя);
- формулировать вытекающие из исследования выводы;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
-  отличать факты от суждений,  мнений и  оценок,  критически
относиться к  суждениям,  мнениям,  оценкам,  реконструировать
их основания 

Стратегия
смыслового чтения

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться  в  содержании  текста  и  понимать  его
целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять  порядок  частей/инструкций,  содержащихся  в
тексте;
— объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика
или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст
глазами,  определять  его  основные  элементы,  находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,
требующие полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на
полезную в данный момент информацию;
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— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные  источники
информации по заданной теме;
— выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных  фактов  и
мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов)
для обоснования определённой позиции;
— понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,
сопереживать им.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями
из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только
содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его
исполнения;
• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками
выявлять  содержащуюся  в  них  противоречивую,  конфликтную
информацию;
• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных
объектов  для  обогащения  чувственного  опыта,  высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).

результатов  (например,
коммуникативных
навыков) в ходе урочной и
внеурочной деятельности,
воспитательной работы.
3.  Результаты  оценки
отражаются:
-  в  классном  журнале,
личном  деле  учащегося,
аттестате  о  среднем
общем  образовании
(например,  результаты
проектной
деятельности);
- в портфолио учащегося;
-в  аналитических
материалах  по
результатам
диагностики,  листах
наблюдений,  оценочных
листах и т.д. 

1.2.5.5. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном

уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как основа
(точка  отсчета)  для  оценки  динамики  образовательных  достижений.  Объектом  оценки  являются:
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных
учебных  предметов  познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,
знако-символическими  средствами,  логическими  операциями.  Стартовая  диагностика  может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).
Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального  продвиженияв
освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению
и осознанию учителем  и  учащимся  существующих проблем в  обучении.  Объектом  текущей оценки
являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в
тематическом планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного
предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  учителя.  Результаты  текущей  оценки
являются основой для индивидуализации учебного процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов  по предмету,  которые фиксируются  в  учебных методических  комплектах,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в
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ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Результаты тематической оценки являются основанием
для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.Для подготовки оценочных средств в школе
и для детализации метапредметных образовательных результатов  в  школе применяется  кодификатор
метапредметных результатов обучения (Положние о фонде оценочных средств МБОУ СОШ №1 имени
А.Ваганова)

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ 
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление

оценочного средства в
фонде

1. Деловая и / 
или ролевая игра

Совместная деятельность группы учащихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
метапредметные результы, умение анализировать и 
решать типичные учебные задачи.

Тема 
(проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре

2. Доклад, 
сообщение

Продукт самостоятельной работы учащихся, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

3. Контрольная 
(констатирующая
) работа

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по теме 
или разделу.

Контрольная работа включает задания базового, 
повышенного и высокого уровня из изученного 
материала.

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

4. Портфолио Целевая подборка работ учащихся,
раскрывающая их индивидуальные образовательные 

достижения в одном учебном предмете или в нескольких 
учебных предметах.

Структура 
портфолио

5. Практически
е и лабораторные 
работы

Средство, позволяющее оценить уровень 
сформированности практических навыков и умений по 
предмету.

Образец 
практических и 
лабораторных работ

6. Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий.

Позволяет оценить метапредметные результаты, 
умения учащегося самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой учащихся.

Темы 
групповых и / или 
индивидуальных

проектов

7. Разноуровне
вые задачи и 
задания

Различают задачи и задания:
а) базового уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела;

б) повышенного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий
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формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей;

в) высокого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.

8. Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, 
представляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные

Темы рефератов

9. Самостоятел
ьная работа

Средство, позволяющее оценить и диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умения правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание объектов из 
учения в рамках определенного раздела дисциплины

Комплект 
заданий по 
вариантам

10. Творческое 
задание

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения.

Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой учащихся.

Темы 
групповых и/или 
индивидуальных 
творческих заданий

11. Тест Система стандартизированных заданий, 
направленная на проверку уровня освоения 
контролируемого теоретического и практического 
материала по дидактическим единицам предмета 
(терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, 
компьютерные программы, используемые в изучаемой 
области и др.)

Фонд тестовых 
заданий

12. Устный 
индивидуальный 
контроль (опрос)

Применяется с целью повторения и закрепления 
учащимся учебного материала, контроля за усвоением 
учащимся учебного материала, умений, компетенций

13. Устный 
фронтальный 
контроль (опрос)

Серия логически связанных между собой вопросов 
по небольшому объему материала. При фронтальном 
опросе от учащихся учитель ждет кратких, лаконичных 
ответов с места. Обычно фронтальный опрос 
применяется с целью актуализации, повторения и 
закрепления учебного материала за короткий промежуток
времени

14. Эссе Средство, позволяющее оценить умение учащегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующего предмета, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме.

Тематика эссе

Портфолио представляет собой процедуру оценки  динамики учебной и творческой активности
учащегося.  Отбор  работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим  учащимся  при  участии  семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты,
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной
образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  и  могут  отражаться  в
характеристике.
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Промежуточная  аттестацияпредставляет  собой  процедуру  аттестации  учащихся  на  уровне
основного общего образования  и проводится  в  конце  каждой четверти и  в  конце  учебного года  по
каждому  изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в
дневнике учащгося, в журнале.

Текущему контролю успеваемости подлежат все учащиеся по всем предметам учебного плана.
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  5-9-х  классов  осуществляется  по  пятибалльной  системе.
Результаты контроля заносятся в классный журнал. 

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых  результатов  и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является основанием для перевода в
следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к  государственной  итоговой  аттестации.  В  период
введения  ФГОС  ООО  в  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов
критерий достижения/освоения  учебного материала  задается  как  выполнение  не  менее  50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей
освоение основной образовательной программы основного общего образования.  Порядок проведения
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.

Организация,  содержание  и  критерии  результатов  по  учебным  предметам,  выносимым  на
государственную итоговую аттестацию соответствуют формату ОГЭ.  Работы представлены в  фонде
оценочных средств (контрольные работы за полугодие и за год), административные диагностические
работы и тренировочные работы проводятся с использованием системы СтатГрад или формируются из
материалов открытого банка заданий ОГЭ сайта ФГБНУ «ФИПИ», сайта системы «Решу ОГЭ».

1.2.5.6. Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности.
 Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 
1. повышение интереса к творческой деятельности,
 2. повышение мотивация к публичным выступлениям.
 3. повышение социальной активности; 
4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;
 5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 
Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ знания/незнания

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе
осуществления внеурочной деятельности.

В МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова разработана модель учета внеурочных достижений учащихся.
Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной

деятельности,  мотивация  учащегося  для  дальнейшего  продолжения  занятий  внеурочной,  а  также
проектной и исследовательской  деятельностью.

Разработанная  модель  направлена  на  учет  количественных  и  качественных  изменений,
происходящих в личностном росте ребенка  и его успешности.   В модель заложен «накопительный»
принцип учета достижений  учащихся. Это позволяет построить шкалу успешности ученика и научить
его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той или иной области деятельности. В основу
разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 
- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика;
 - профессиональная позиция педагога.
 Говоря  о  модели  учета  достижений  учащихся  во  внеурочной  деятельности,  следует  сказать  о

механизме отслеживания посещаемости учащимися внеурочной деятельности. Одним из инструментов
учета занятости школьников во внеурочной деятельности служит карта вовлеченности учащегося на
начало и на конец учебного года.

Карта вовлеченности учащихся __......_ класса во внеурочную деятельность:
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В конце  учебного года  проводится  анализ  данной карты,  который позволяет  систематизировать
сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активности
школьников. Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность также отслеживается в журналах
занятий.  Эти  журналы  ведет  педагог,  в  течение  учебного  года.  Заместитель  директора  по  ВР
осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть. Картау вовлеченности учащихся во внеурочную
деятельность ведет классный руководитель.

Каждый  педагог  в  своей  рабочей  программе  по  курсу  определяет  результаты,  которые  будут
достигнуты учащимися  (эти  результаты  зависят  от  направления  внеурочной  деятельности),  а  также
способы  промежуточной  оценки  достижения  учащимися  планируемых  результатов  и  формы
представления  результатов  (выставки,  спектакли,  концерты,  соревнования,  турниры,  конференции,
портфолио и др).

 Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности
Для  представления  результатов  достижений  используются  также  такие  формы,  как  выставка

достижений  учащихся,  самооценка,  педагогический  мониторинг,  практические  работы,  творческие
работы, самоанализ, наблюдения и др.

Система оценки  результатов внеурочной деятельности
Система
оценки
результатов 

Индивидуальная  оценка Коллективный результат Оценка  эффективности  по
направлениям  внеурочной
деятельности

Основные
функции оценки

Диагностирующая Диагностирующая  и
корректирующая 

Диагностирующая  и
контролирующая

Форма
предоставления
результатов
результатов 

Портфолио Творческий  отчет  /
презентация и пр.

Карта  достижений
(суммирование
индивидуальных  результатов
учащихся  в  рамках  одного
направления).  
Оценка проекта.

Содержание  Оценка  освоения
программы  внеурочной
деятельности (педагог).
 Участие  в  мероприятиях
различного уровня.
 Дипломы,  сертификаты,
награды и пр.
 Самоанализ
 Другое.

 Продукт  совместной
деятельности / проекта.
 Внешняя  экспертиза
коллективного творчества
 Награды,  сертификаты,
поощрения.
 Материалы рефлексии 

 Индивидуальные результаты
в  рамках  одного  направления
(заместители  директора  по
УВР и ВР)

Этапы 
диагностики

Входная  диагностика,
диагностика в конце года и
по  окончании  освоения
программы  (как  показатели
динамики)

В  конце  года  или  отчетного
периода. 

В конце года.
По  окончании  работы  над
проектом. 

Формы
оценивания 

Персонифицированная  и  не
персонифицированная 

Не персонифицированная Не персонифицированная

Инструменты
оценивания

Критерии оценки портфолио
(Положение о портфолио)

Критерии  оценки  продуктов
деятельности 

Технологическая карта оценки
эффективности.
Критерии  оценки  проекта
(Положение  об
индивидуальном проекте) 
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на любом внеурочном занятии.

1.2.5.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова осуществляется в ходе её

аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учётом:

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

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
• особенностей контингента учащихся.
Внутренняя система оценки качества образования — это совокупность процедур, организуемых

и  проводимых  школой:  педагогами,  учащимися,  родителями  (законными  представителями),  по
обеспечению управления образовательным учреждением на основе систематического анализа качества
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Целью внутренней  системы оценки  качества  общего  образования  в  МБОУ СОШ  №1 имени
А.Ваганова  является  анализ  состояния  системы  образования  в  образовательном  учреждении  для
определения тенденций развития и принятия обоснованных управленческих решений по достижению
качества образования, соответствующего требованиям потребителей образовательной услуги.
Объектами внутренней системы оценки качества общего образования являются: 

 качество образовательных программ;
– качество условий реализации образовательных программ;
– качество образовательных результатов учащихся;

– удовлетворенность потребителей качеством образования
Оценка качества образования осуществляется посредством:

– системы внутришкольного контроля;
– самообследования;
– аттестация педагогов; 
– общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных

организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей, учащихся школы.
Организация  внутришкольного  контроля  в  школе  строится  в  соответствии  с  Положением  о

внутришкольном контроле в МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова. Главной целью ВШК в МБОУ СОШ
№1  имени  А.Ваганова  является  создание  условий  для  эффективного  функционирования
образовательной организации. 

Задачи ВШК:
– оптимизация структуры управления образовательной организацией;
– обеспечение непрерывного профессионального развития кадров образовательной организации;
–  своевременное  выявление  и  анализ  рисков  образовательной  деятельности  образовательной
организации;
– создание условий для обеспечения положительной динамики качества образовательных результатов
учащихся.

ВШК в МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова осуществляется:
– в соответствии с планом ВШК;
– на основании обращений участников образовательных отношений.

 Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности образовательной организации.

Задачами самообследования являются:
– оценка  образовательной  деятельности  образовательной  организации,  в  том  числе  системы

управления,  содержания  и  качества  подготовки  учащихся,  организации  учебного  процесса,
востребованности  выпускников,  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-
информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,  функционирования  внутренней
системы оценки качества образования;

– анализ показателей деятельности образовательной организации, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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 При  проведении  самообследования  могут  быть  использованы  результаты  мониторинга
внутренней системы оценки качества образования.

 По итогам самообследования образовательная организация:
– выявляет уровень соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства,

в том числе позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания;
– определяет резервы развития образовательной организации и (или)  причины возникновения

отклонений  объектов  самообследования,  в  том  числе  составляет  прогнозы  изменений  в  объектах
самообследования;

– корректирует систему внутренней оценки качества образования с учетом использованных в
процессе  самообследования  методик,  способов  оценки  и  (или)  выявленных  недостатков  объектов
самооценки;

– принимает  меры  по  коррекции  выявленных  негативных  тенденций  образовательной
деятельности  и  при  необходимости  вносит  изменения  во  внутреннюю  систему  оценки  качества
образования.

Аттестация  педагогических  работников  направлена  на  стимулирование  целенаправленного
непрерывного повышения квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, повышение эффективности и качества педагогического труда.

2. Содержательный раздел образовательной программы основного общего образования
2.1. Программы учебных  предметов, курсов, учебных модулей
2.1.1 Общие положения
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на

уровне  основного  общего  образования  (за  исключением  родного  языка  и  литературного  чтения  на
родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом
региональных,  национальных  и  этнокультурных  особенностей,  состава  класса,  а  также  выбранного
комплекта учебников. 

Программы  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего  образования  составлены  в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,  утвержденными  ФГОС
ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся,
их возрастных и иных особенностей,  а также условий, необходимых для развития их личностных и
познавательных качеств.

В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности  учащихся,
представленных в программах начального общего образования.

Программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для  составления  рабочих  программ:
определяет  инвариантную  (обязательную)  и  вариативную  части  учебного  курса.  Авторы  рабочих
программ  могут  по  своему  усмотрению  структурировать  учебный  материал,  определять
последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий и получения личностных результатов.

В  процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом в  программах учебных предметов выделены элементы содержания,  относящиеся  к
результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности,

разработаны  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой
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темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

Разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов (приложение):
Рабочие программы учебных предметов:

 Русский язык
 Литература
 Иностранный язык (английский язык)
 История 
 География
 Математика
 Информатика
 Биология
 Изобразительное искусство
 Музыка
 Технология
 Физическая культура
 спецкурс «Наглядная геометрия» 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
 « «Азбука закона» 
 «Краеведение»
 «За страницами учебника математики» 
 «Юный геолог» 
 «Юный эколог»
 «Основы бумагокручения» 
 Вокальная студия «Жемчужина» 
 «Живые кисти»
 «Мини-футбол»
 «Юные инспекторы дорожного движения» 
 «Жизненные навыки» 
 Экостудия «Экоград» 
 «Мы разные, но мы вместе» 
 «ОФП» 
 «Основы финансовой грамотности» 
 «Магия математики» 

2.2.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  учащихся  –  обобщенные
учебные действия 

Программа формирования универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций  учащихся  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Развитие  личности  в  системе  образования  обеспечивается  прежде   всего  через  формирование
универсальных  учебных  действий  (УУД).  Овладение   учащимися  универсальными  учебными
действиями   выступает   как  способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного  и  активного  присвоения   нового   социального  опыта.  УУД  создают   возможность
самостоятельного  успешного   усвоения   новых   знаний,  умений   и   компетентностей,   включая
организацию усвоения, т. е. умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные
учебные   действия  —  это   обобщенные  способы  действий,  открывающие   широкую  ориентацию
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учащихся в различных предметных областях.
Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций

учащихся  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  состоит  из  взаимодополняющих  подпрограмм:
программы  развития  универсальных  учебных  действий  в  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова,
программы «Одаренные дети», программы «Экоград», программы вокальной студии «Жемчужина».

2.2.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 
программы развития универсальных учебных действий

С целью разработки и реализации программы развития УУД в школе созданы рабочие группы
учителей-предметников, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы
развития  УУД,  под  руководством  заместителей  директора  по  учебно-воспитательной  работе,
заместителя директора по воспитательной  работе, заместителя директора по информатизации.

Направления деятельности рабочей группы включали:
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех учащихся

уровня,  так  и  для  групп  с  особыми  образовательными  потребностями  с  учетом  сформированного
учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных технологий и методов
обучения;

 разработку  основных  подходов  к  обеспечению  связи  универсальных  учебных  действий  с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

 разработку  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение  универсальных
учебных действий;

 разработку  основных  подходов  к  организации  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности  по  таким  направлениям,  как:
исследовательское,  инженерное,  прикладное,  информационное,  социальное,  игровое,  творческое
направление проектов;

 разработку  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по  формированию  и
развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

 разработку  системы  мер  по  обеспечению  условий  для  развития  универсальных  учебных
действий у учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;

 разработку  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
учащимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований
развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку  рекомендаций  педагогам  по  конструированию уроков  и  иных учебных занятий с
учетом требований развития и применения УУД;

 организацию  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-предметниками  по
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе.

Среди  возможных  форм  взаимодействия  наиболее  эффективны:  педагогические  советы,
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.

В целях соотнесения  формирования  метапредметных результатов  с  рабочими программами по
учебным предметам в школе на регулярной основе планируются методические советы для определения,
как  с  учетом  используемой  базы  образовательных  технологий  и  методик,  возможно  обеспечить
формирование универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-
предметников.

2.2.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических условий
для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию
и учебному сотрудничеству.
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В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе  определяет
следующие задачи:

• организация  взаимодействия  педагогов  и  учащихся  и  их  родителей  по  развитию
универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация  основных подходов,  обеспечивающих эффективное  освоение  УУД учащимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, в
том числе на материале содержания учебных предметов;

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся;

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и  познавательной сфер обучающегося.  УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период  приобретают  коммуникативные
учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной  школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть
трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество».

2.2.3.  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

Принципы формирования УУД в основной школе:
1) формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса  (урочная,

внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным

содержанием;
3) учет  специфики  подросткового  возраста:  возрастает  значимость  различных  социальных

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило,

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося).

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  в  школе  проводятся  занятия  в  разнообразных
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции,
выездные сессии (школы) и пр.,  с  постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы.

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на  занятиях  по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативных
занятий, кружков, спецкуров, занятий внеурочной деятельности.

Необходимо  учитывать,  что  учебная  деятельность  в  основной  школе  должна  приближаться  к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на
этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные
и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Виды универсальных учебных действий.
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  диктуемом  ключевыми  целями

общего образования,  можно выделить четыре блока:  1)  личностный;  2)  регулятивный (включающий
также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. Предполагается, что четкое
выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное место в рамках изучения
конкретных учебных предметов. 

Личностные УУД
В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, 
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личностное,  профессиональное  самоопределение;  действия  смыслообразования  и  нравственно-
этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность
к  жизненному  и  личностному  самоопределению,  знание  моральных  норм,  умение  выделить
нравственный  аспект  поведения  и  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.

Самоопределение  —определение  человеком своего  места  в  обществе  и  жизни  в  целом,  выбор
ценностных  ориентиров,  определение  своего  «способа  жизни»  и  места  в  обществе.  В  процессе
самоопределения  человек  решает  две  задачи:  по  строение  индивидуальных  жизненных  смыслов  и
построение  жизненных  планов  во  временной  перспективе  (жизненного  проектирования).
Применительно к  учебной деятельности следует особо выделить два типа действий,  необходимых в
личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление
учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими слова ми, между результатом —
продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и смысл имеет для меня учение? —и уметь на него отвечать. Во-
вторых,  это  действие  нравственно-этического  оценивания  усваиваемого  содержания  исходя  из
социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 
организацию  учащимся  своей  учебной  деятельности:  целеполагание  как  постановка  учебной

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
планирование  —определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  конечного
результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование —

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме
сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона; коррекция —внесение необходимых дополнений и корректировки в план и способ
действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального действия  и  его  продукта;  оценка  —выделение  и
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий.

Познавательные УУД
В  блоке  универсальных  действий  познавательной  направленности  целесообразно  различать

общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки и решения проблем.
К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование познавательной
цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  знаково-символические  действия,  включая
моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную  предметную  область);  умение  структурировать  знания;  умение  осознанно  и  произвольно
строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль
и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели; извлечение не обходимой информации из прослушанных текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и
восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;
понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой  информации;  умение  адекватно,  подробно,
сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы
построения  текста  (соответствие  теме,  жанру,  стилю  речи  и  др.).  Наряду  с  общеучебными  также
выделяются  универсальные  логические  действия:  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков
(существенных,  несущественных);  синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе
самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и критериев
для  сравнения,  сериации,  классификации  объектов;  подведение  под  понятия,  выведение  следствий;
установление  причинно-следственных  связей,  построение  логической  цепи  рассуждений,
доказательство;  выдвижение  гипотез  и  их  обоснование.  Действия  постановки  и  решения  проблем
включают  формулирование  проблемы  и  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем
творческого и поискового характера

Коммуникативные УУД
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Коммуникативные действия  обеспечивают социальную компетентность и  учет позиции других
людей, партнера по общению или деятельности,  умение слушать и вступать в диалог,  участвовать в
коллективном  обсуждении  проблем,  умение  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное  взаимодействие  со   сверстниками  и  взрослыми.  Соответственно  в  состав
коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
—определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия;  постановка  вопросов  —
инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе  информации;  разрешение  конфликтов  —выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация; управление поведением партнера —контроль, коррекция, оценка действий
партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  действий  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного
развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и
характеристики  учебной  деятельности  ребенка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития
универсальных учебных действий.

Планируемые результаты усвоения учащимисяуниверсальных учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной

деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,  познавательные,
коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развитияуниверсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе,  в  основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается
переход от  обучения  как  презентации  системы знаний к  активной работе  учащихся  над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем
и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт
особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие  УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках  использования  возможностей
современной информационной образовательной среды как:

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

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

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

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

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
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2.2.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают

учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определённых  УУД.  Они  могут  быть
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций
в основной школе: 

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

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

• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  решением,  которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как
по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать
следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  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, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.)
для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и
т. д.);  ведение  читательских  дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников  наблюдений  за
природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение  различных
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творческих работ,  предусматривающих сбор и обработку информации,  подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1.

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

1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации,
создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой 
данных и т. п.
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Технологические карты поэтапного формирования универсальных учебных действий.
В  МБОУ  СОШ  №1  разработаны  технологические  карты  поэтапного  формирования

универсальных учебных действий. Принципы работы с технологическим картами: 
-принцип  каскадности  и  цикличности:  каждый  элемент  является  составляющей  частью  другого  по
признаку нарастания;
-принцип наложения знаний: работа в период одной четверти с конкретными УУД не означает,  что
другим  не  уделяется  внимание  (во  многом  учитывается  специфика  конкретного  предмета),  но
предполагает, что на уже изученное накладываются новые УУД, более высокого уровня сложности;
-принцип практической ориентированности –усвоение УУД ориентировано на реализацию системно-
деятельностного подхода.

Принципы работы с технологическим картами: 
-  принцип  каскадности  и  цикличности:  каждый  элемент  является  составляющей  частью  другого

по признаку нарастания;
- принцип наложения знаний: работа в период одной четверти с конкретными УУД не означает, что

другим  не  уделяется  внимание  (во  многом  учитывается  специфика  конкретного  предмета),  но
предполагает,   что    на  уже  изученное  накладываются  новые  УУД,  более   высокого  уровня
сложности;

-  принцип  практической  ориентированности  –  усвоение  УУД  ориентировано  на  реализацию
системно-деятельностного подхода.
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Регулятивные учебные действия
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
5 Оборудование 

рабочего места.
Принятие   единых
требований  к 
оформлению 
рабочих  и  др. 
тетрадей.

Совместное 
коллективное 
формулирование 
темы  урока,  целей 
урока,  путей 
достижения  этих 
целей.

Конкретизация 
поставленных  целей 
«под  себя»  и 
планирование  путей 
достижения  этих 
целей.

Оценивание 
результатов  урока
(фронтально,  в  паре,
в  группе,
индивидуально).

6 Оборудование 
рабочего места.
Принятие  единых 
требований  к 
оформлению 
рабочих  и  др. 
тетрадей.
Контроль  и 
управление 
временем.

Целеполагание. 
Анализ  условий  и 
путей  достижения 
цели.

Поэтапный  контроль 
продвижения  к 
результату.

Рефлексия  –
оценивание 
личностных 
результатов урока

7 Оборудование 
рабочего места.
Принятие  единых 
требований  к 
оформлению 
рабочих  и  др. 
тетрадей.
Самостоятельный 
контроль управления 
временем.

Выбор  целевых 
приоритетов и путей 
получения 
запланированных 
результатов.

Контроль  способов 
достижения  цели   и 
результатов.

Соотношение   целей
и  результатов.
Выявление   причин
успехов и неудач

8 Оборудование 
рабочего места.
Принятие  единых 
требований  к 
оформлению 
рабочих  и  др. 
тетрадей.
Самостоятельный 
контроль управления 
временем.

Принятие  решений 
путем переговоров. 
Прогнозирование 
внесения коррективов

Определение 
альтернативных путей 
достижения  цели  и 
наиболее эффективных 
способов  достижения 
цели.

Рефлексия, 
определение  путей
устранения неудач.

9 Оборудование 
рабочего места.
Принятие  единых 
требований  к 
оформлению 
рабочих  и  др. 
тетрадей.
Самостоятельный 
контроль управления 
временем.
саморегуляция  –
осознанное 
управление 
познавательной 
деятельностью.

Целеполагание, 
разложение целей на 
конкретные  задачи, 
определение  путей, 
способов,  времени 
для  решения 
учебной задачи.

Оценивание 
трудностей  на  пути 
достижения цели.

Адекватная  оценка
объективных 
трудностей  и
собственных 
возможностей, 
владение 
эмоциональным 
состоянием.
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Познавательные учебные действия
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
5 Выделение главного, 

определение   темы,
микротем.

Работа  с 
понятийным 
аппаратом.
Определение 
главного.

Выявление  главного  и
второстепенного.
Перефразирование 
главной мысли.

Выстраивание 
Последовательности. 
Защита проектов.

6 Оценивание 
ситуации.
Вычленение 
проблемы.

Определение 
проблемы. 
Выдвижение 
гипотезы  и  путей  ее
подтверждения   или
опровержения.

Организация 
наблюдения, 
эксперимента, 
исследования.

Сравнение, 
противопоставление 
понятий,  явлений 
др. Защита проектов.

7 Выдвижение 
гипотезы.
Чтение  таблиц, 
графиков, схем. 
Подтверждение   или
опровержение 
гипотезы.

Сопоставление 
точек зрения.

Аргументация 
собственной позиции.

Группирование  по
определенному 
признаку.
Защита проектов.

8 Определение 
внутренних 
(причинно-
следственных 
связей)  между 
предметами  и 
явлениями.

Моделирование 
схем,  таблиц, 
графиков. 
Классификация 
явлений   по 
определенному 
основанию.

Самостоятельно 
подготовленные 
классификации.
Умозаключения. 
Оформление выводов.

Самостоятельное 
выдвижение   проблем
и  аргументация  их
актуальности.
Защита проектов.

9 Аргументация  на 
основании не только 
предметных  знаний, 
но  и  знаний  из 
других дисциплин.

Проведение 
исследования, 
создание проекта.

Оформление 
Презентаций.

Защита  проектов
исследований, 
экспериментов.

Коммуникативные учебные действия
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
5 Взаимное 

сотрудничество. 
Организация  работы в
парах. 
Координация 
мнений,   учет  мнения
товарища, 
формулирование 
собственного 
мнения.
Использование 
адекватных 
языковых  средств 
для  отображения 
своих  мыслей, 
чувств, потребностей.

Взаимное 
сотрудничество. 
Организация  работы  в
парах. Координация 
мнений,   учет  мнения
товарища, 
формулирование 
собственного  мнения. 
Использование 
адекватных  языковых 
средств  для 
отображения  своих 
мыслей,  чувств, 
потребностей.
Создание 
письменного  ответа 
на вопрос.

Работа  в  группе. 
Распределение 
полномочий, 
установление рабочих 
отношений, 
кооперации  по 
выполнению 
поставленной задачи
Создание 
письменного  ответа 
на вопрос.

Работа  в  паре
группе.  Контроль
коррекция,  оценка
деятельности 
партнера  (ов),
использование 
адекватных  речевых
средств   для
отображения   своих
мыслей,  чувств, 
потребностей.
Создание 
письменного   ответа
на вопрос.

6 Формулирование 
вопросов, 
необходимых  для 
организации 
собственной 
деятельности  и 
сотрудничества  с 
партнерами.

Участие  в  диалоге. 
Использование 
адекватных   и 
корректных  языковых 
средств  для 
отображения  своих 
мыслей,  чувств, 
потребностей.

Осуществление 
монологического 
высказывания.

Установление,  
сравнение  разных
точек  зрения  перед
окончательным 
принятием решений.

7 Организация  и Создание  целостного Аргументация  своей Контроль, 
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планирование 
учебного 
сотрудничества. 
Постановка   целей   и
задач.  Определение 
функций  каждого. 
Планирование 
общих  способов 
работы.

монологического 
высказывания 
различных  типов  и 
стилей.

точки  зрения, 
отстаивание  своей 
позиции 
невраждебным  для 
оппонентов образом.

корректировка, 
оценка  действий
партнеров, 
убеждение.
Осуществление 
взаимоконтроля, 
оказание 
необходимой 
взаимопомощи.

8 Адекватное 
использование 
речевых  средств 
решения  различных 
коммуникативных 
задач.  Устные  и 
письменные 
монологические 
высказывания.

Осуществление 
монологического 
высказывания. 
Принятие 
монологического 
высказывания 
товарища.

Участие в дискуссии. Подготовка  к
публичному
выступлению.
Осуществление
коммуникативной
рефлексии.

9 Работа  в  паре, группе.
Осознанное 
взаимодействие, 
соответствующее 
морально-этическим  и
психологическим 
принципам  общения 
и сотрудничества.

Контроль
коммуникаций.

Публичное выступление. Самооценка   своей
роли  и  места в
учебном 
сотрудничестве.

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

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее
вокруг  неё  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,  спортивных  соревнованиях,  в  домашней
обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу,
осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно  (т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более
высокими показателями и  в  более  широком спектре.  К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:

• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием  совместной
работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия
в  общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить  соответствие  собственного
действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,  обмена  и
взаимопонимания;

• планирование  общих способов работы,  основанное  на  предвидении и  определении участниками
адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения  соответствующих  схем  (планов
работы);

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия  относительно
общей схемы деятельности. 
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Совместная деятельность
Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими учащимися в
процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции
личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к  собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели
совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и  средства  контроля,
перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  её  совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия  детей  как
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное выполнение
задания. 

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4
человека.  Задание  даётся  группе,  а  не  отдельному  ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме
соревнования  двух команд.  Командные соревнования  позволяют актуализировать  у  учащихся  мотив
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов

группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  учащимися  закреплены

определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из учащегося,  имеющего высокий уровень интеллектуального

развития,  учащегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в  изучаемом  предмете  и  учащегося  с
низким  уровнем  познавательной  активности.  Кроме  того,  группы  могут  быть  созданы  на  основе
пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли учающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение всего

процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли  самостоятельно,  исходя  из  своего
желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во  время  работы  учащихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие  позиции  —

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом,
отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Эта
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки,
когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или  самостоятельно)  содержание  новых  для  них
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет

задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют  правильность  полученного
результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание,  используя те  определённые знания и средства,
которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими
учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями,
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они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики
возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  авторы  нашли  ошибку,  они  должны  показать  её
ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный
подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса
на  группы,  давать  группам  задания,  различные  по  трудности,  уделят  больше  внимания  слабым
учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может

принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы
научиться учить себя,  т.  е.  овладеть деятельностью учения,  школьнику нужно поработать в позиции
учителя  по  отношению  к  другому  (пробую  учить  других)  или  к  самому  себе  (учу  себя  сам).
Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает,  что  младшим  подросткам  предоставляется
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в
мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного  учебного  сотрудничества  является  мощным
резервом  повышения  учебной  мотивации  в  критический  период  развития  учащихся.  Она  создаёт
условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий,
помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий,
отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества
Средняя уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для

развития коммуникативных способностей и сотрудничества,  кооперации между детьми,  а  также для
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать:
соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
учащихся на основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  функций.  Способность

сформулировать  вопрос,  помогающий добыть  информацию,  недостающую для  успешного  действия,
является  существенным  показателем  учебной  инициативности  учащегося,  перехода  от  позиции
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от
предыдущей  тем,  что  партнёром  учащегося  выступает  не  сверстник,  а  взрослый.  Здесь  требуется
способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов
получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,
свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,  индивидуалистические
тенденции и пр. 

Установлено,  что  у  учащихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная  мотивация
учения  в  целом  выражена  выше.  Кроме  того,  с  помощью  проектной  деятельности  может  быть
существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог  учащихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в  письменной  форме.  На

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками зрения может
стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения,  отличить её от других
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем
для  становления  способности  к  самообразованию  очень  важно  развивать  письменную  форму
диалогического  взаимодействия  с  другими  и  самим  собой.  Наиболее  удобное  время  для  этого  —
основное  звено  школы  (5—8  классы),  где  может  произойти  следующий  шаг  в  развитии  учебного
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная
форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов,
из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;

• усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи  младших  подростков,  умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника  содействует
фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение  новой  проблемы,
установление  противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  способов  их  проверки,  фиксация
выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный
темп  деятельности,  предпочтение  роли  слушателя)  не  участвуют  в  устных  обсуждениях,  а  также
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее  эффективным способом психологической коррекции когнитивных и  эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут  выступать  разные формы и программы
тренингов  для  подростков.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать  следующих
конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с
тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой

группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе  тренинга  вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в
то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта.
Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку
чувство благополучия и устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также  уделять
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному
этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура  поведения  является
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство

развития логического мышления учащихся;  как приём активизации мыслительной деятельности;  как
особый способ организации усвоения  знаний;  иногда как единственно возможная форма адекватной
передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость
выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как
результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству  в  школе  предполагает  формирование  умений  по
решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
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• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его;
• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  учащихся  возникает  потребность  доказать

правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть деятельностью

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 
Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью  которой  устанавливается

истинность какого-либо суждения.  Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность
которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность
которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные

факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из  которых  необходимо  следует
истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного
или  нескольких  аргументов  (оснований)  выводится  новое  суждение,  логически  вытекающее  из
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В  целях  обеспечения  освоения  учащимися  деятельности  доказательства  в  работе  учителей,
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание
должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать.

Рефлексия
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  человеческая

способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  эмоциональные  состояния,
действия  и межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения  (анализа  и оценки)  и
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта
и его отражение в той или иной форме.

Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.  Во-первых,  это  сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию
«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров.
В  этом  контексте  рефлексивные действия  необходимы для  того,  чтобы опознать  задачу  как  новую,
выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться? 

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на  решение  задач:  здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках
исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии
в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность
учащихся  к  рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание  ими  всех  компонентов  учебной
деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание  цели учебной деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких  целей добился?  чему
можно было научиться ещё?);

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным
учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,  выделение  общего
инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в  выполнении  разных  заданий;  осознанность
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности,
отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
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• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике,
книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной
задачи в творческую).

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  развёрнутому  словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности
или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе  говоря,  способности
рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах
на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с  учителем  и  особенно  с
одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и  развивается  децентрация,
понимаемая  как  способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий  партнёра,  понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для  преодоления  эгоцентризма  как
познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Своевременное  обретение
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности,
т. е.  стремления  человека  удовлетворять  свои  желания  и  отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без
должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества
учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт
к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  появления  интеллектуальных  эмоций
(заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате  способствует  формированию
эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству
педагогического  общения.  Хотя  программное  содержание  и  формы  образовательного  процесса  за
последние 10—15 лет претерпели существенные изменения,  стиль общения «учитель — ученик» не
претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие  виды педагогического стиля,  как
авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный  (попустительский).  Отметим,  что
понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической
деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического
стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам
развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

Планируемые  результаты  усвоения учащимися  универсальных  учебных действий на
выходе из основной школы

В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предметов,  а  также  в  ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Познавательные
универсальные  учебные
действия

Коммуникативные
универсальные  учебные
действия

Регулятивные
универсальные  учебные
действия

Выпускник научится:
• основам  реализации 
проектно-исследовательской 
деятельности;
• проводить  наблюдение  и 
эксперимент  под 

Выпускник научится:
•  учитывать   разные   мнения  и
стремиться к координации различных
позиций  в сотрудничестве;
• формулировать собственное  мнение
и  позицию,  аргументировать  и

Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая 
постановку  новых  целей, 
преобразование  практической
задачи  в 
познавательную;
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руководством учителя;
• осуществлять 
расширенный  поиск 
информации  с 
использованием  ресурсов 
библиотек и Интернета;
• создавать  и 
преобразовывать  модели  и 
схемы для решения задач;
• осуществлять  выбор 
наиболее  эффективных 
способов  решения  задач  в 
зависимости  от   конкретных
условий; давать  пределение 
понятиям;
•  устанавливать   причинно-
следственные связи;
• осуществлять  логическую 
операцию  установления 
родовидовых  отношений, 
ограничение понятия;
• обобщать  понятия  —
осуществлять  логическую 
операцию  перехода  от 
видовых  признаков  к 
родовому  понятию,  от 
понятия с меньшим объёмом 
к  понятию  с  большим 
объёмом;
• осуществлять  сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно  выбирая 
основания  и  критерии  для 
указанных  логических 
операций;
• строить  классификацию  на
основе  дихотомического 
деления  (на  основе 
отрицания);
• строить  логическое 
рассуждение,  включающее 
установление   причинно-
следственных связей;
• объяснять  явления, 
процессы,   связи   и
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования;
•основам ознакомительного, 
изучающего,  усваивающего 
и поискового чтения;
• структурировать  тексты, 
включая  умение  выделять 
главное  и  второстепенное, 
главную  идею  текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий;

координировать   её   с  позициями
партнёров  в сотрудничестве  при 
выработке   общего   решения  в
совместной деятельности;
• устанавливать  и сравнивать  разные
точки зрения,  прежде  чем принимать
решения и делать выбор;
•  аргументировать   свою  точку
зрения,   спорить  и отстаивать свою
позицию  не  враждебным  для
оппонентов образом;
•  задавать   вопросы,  необходимые
для  организации   собственной
деятельности   и  сотрудничества   с
партнёром;
• осуществлять  взаимный контроль  и
оказывать  в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;
•  адекватно  использовать  речь   для
планирования  и регуляции  своей 
деятельности;
•  адекватно   использовать  речевые
средства  для решения  различных 
коммуникативных   задач;  владеть
устной   и  письменной   речью;
строить монологическое  контекстное
высказывание;
•  организовывать   и  планировать
учебное сотрудничество  с  учителем 
и  сверстниками,  определять цели и
функции  участников,  способы
взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;
• осуществлять  контроль, коррекцию,
оценку  действий  партнёра,  уметь
убеждать;
• работать  в  группе  —устанавливать
рабочие отношения,  эффективно 
сотрудничать  и способствовать 
продуктивной  кооперации; 
интегрироваться  в  группу 
сверстников  и  строить продуктивное
взаимодействие   со  сверстниками  и
взрослыми;
• основам  коммуникативной 
рефлексии;
• использовать  адекватные 
языковые  средства  для отображения
своих  чувств, мыслей,  мотивов  и 
потребностей;
•  отображать   в   речи  (описание,
объяснение)  содержание
совершаемых 
действий   как   в   форме  громкой
социализированной  речи,   так   и   в
форме внутренней речи.
Выпускник  получит 

• самостоятельно 
анализировать  условия 
достижения  цели  на  основе 
учёта выделенных учителем 
ориентиров  действия  в 
новом учебном материале;
• планировать  пути 
достижения целей;
• устанавливать  целевые 
приоритеты; 
• уметь  самостоятельно 
контролировать  своё  время 
и управлять им;
•  принимать   решения   в
проблемной  ситуации  на 
основе переговоров;
• осуществлять 
констатирующий  и 
предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу  действия; 
актуальный  контроль  на 
уровне  произвольного 
внимания;
• адекватно  самостоятельно 
оценивать  правильность 
выполнения  действия  и 
вносить  необходимые 
коррективы  в  исполнение 
как  в  конце  действия, так  и 
по ходу его реализации;
• основам  прогнозирования 
как  предвидения  будущих 
событий  и  развития 
процесса.
Выпускник  получит 
возможность научиться:
• самостоятельно  ставить 
новые  учебные  цели  и 
задачи;
• построению  жизненных
планов  во  временной 
перспективе;
• при  планировании 
достижения  целей 
самостоятельно,  полно  и 
адекватно  учитывать 
условия  и  средства  их 
достижения; 
• выделять 
альтернативные  способы 
достижения  цели  и 
выбирать  наиболее 
эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в 
учебной  и  познавательной 
деятельности  в  форме 
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• работать  с  метафорами  —
понимать  переносный  смысл
выражений,   понимать   и
употреблять   обороты  речи,
построенные   на   скрытом
уподоблении,   образном
сближении слов.
Выпускник   получит
возможность научиться:
• основам  рефлексивного 
чтения;
• ставить  проблему, 
аргументировать  её 
актуальность;
•  самостоятельно  проводить
исследование  на 
основе  применения  методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать  гипотезы  о 
связях  и  закономерностях 
событий,  процессов, 
объектов;
• организовывать 
исследование  с  целью 
проверки гипотез;
• делать  умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) 
и  выводы  на  основе 
аргументации.

возможность научиться:
•  учитывать   и  координировать
отличные от  собственной  позиции 
других  людей  в сотрудничестве;
•  учитывать   разные   мнения  и
интересы  и  обосновывать
собственную позицию;
• понимать относительность  мнений
и подходов  к  решению проблемы;
• продуктивно  разрешать конфликты
на основе учёта интересов  и  позиций
всех участников, поиска и оценки 
альтернативных   способов
разрешения   конфликтов;
договариваться   и  приходить   к
общему  решению   в   совместной
деятельности,   в   том   числе  в
ситуации  столкновения интересов;
•  брать   на   себя   инициативу  в
организации   совместного  действия
(деловое лидерство);
• оказывать  поддержку  и содействие
тем,   от   кого  зависит  достижение
цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную 
рефлексию  как  осознание оснований
собственных действий  и  действий 
партнёра;
•  в   процессе   коммуникации
достаточно   точно,  последовательно
и   полно  передавать   партнёру
необходимую   информацию  как
ориентир  для построения действия;
•  вступать   в   диалог,   а  также
участвовать   в  коллективном
обсуждении проблем,  участвовать  в 
дискуссии  и аргументировать  свою 
позицию,  владеть монологической  и 
диалогической   формами  речи   в
соответствии  с грамматическими  и 
синтаксическими   нормами  родного
языка;
• следовать  морально-этическим  и 
психологическим  принципам 
общения   и   сотрудничества  на
основе  уважительного отношения  к
партнёрам, внимания  к  личности 
другого,   адекватного
межличностного  восприятия,
готовности адекватно  реагировать  на
нужды других, в частности оказывать
помощь   и  эмоциональную
поддержку  партнёрам   в   процессе
достижения  общей  цели совместной
деятельности;
• устраивать  эффективные групповые
обсуждения  и обеспечивать  обмен 

осознанного  управления 
своим  поведением  и 
деятельностью,  направленной
на 
достижение  поставленных 
целей;
• осуществлять 
познавательную  рефлексию 
в   отношении   действий   по
решению  учебных  и 
познавательных задач;
• адекватно  оценивать 
объективную  трудность 
как  меру  фактического  или 
предполагаемого  расхода 
ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои 
возможности  достижения 
цели  определённой 
сложности  в  различных 
сферах  самостоятельной 
деятельности;
• основам  саморегуляции 
эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия 
и  преодолевать  трудности 
и  препятствия  на  пути 
достижения целей.
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знаниями   между   членами  группы
для   принятия  эффективных
совместных решений; 
• в  совместной деятельности  чётко 
формулировать  цели  группы  и
позволять  её  участникам проявлять
собственную  энергию   для
достижения этих целей.
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Методологические основы формирования УУД
Личностные универсальные учебные действия
Состав-ляющие Состав Обобщающие способы реализации 

(типовые задачи)
Связь с 
содержанием 
предмета

1.Самоопределе
ние

1.1.  Самосознание и 
мировоззрение, 
ценностные ориентации и
личностные смыслы, 
включая гражданскую 
идентичность 
(когнитивный, 
эмоционально-
ценностный и 
деятельностный 
компоненты).

Развитие познавательных мотивов 
учебной деятельности:
- наличие и направленность 
познавательного интереса учащихся не 
на результаты, а на способы познания, 
содержание и процесс учебной 
деятельности;
- не ситуативный, а устойчивый 
личностный уровень сформированности 
познавательных интересов, 
характеризующихся ненасыщаемостью 
(чем больше удовлетворяются, тем более
устойчивыми и напряженными 
становятся); 
- раскрытие перед учащимися 
личностного смысла самого процесса 
учения (для чего и ради чего он учится), 
значимость учения в школе для 
реализации профессиональных планов, 
социальной карьеры, межличностных и 
ролевых отношений в социальной 
практике взрослой жизни.
- организация деятельности учащихся 
через отбор и структурирование 
учебного содержания, организацию 
ориентировочной деятельности 
учащихся и учебного сотрудничества;
- организация как предметности учебной
деятельности, так и системы социальных
взаимодействий и учебного 
сотрудничества.
Развитие самооценки:
- создание учебных ситуаций, 
требующих  самооценивания и 
оценивания учебной деятельности 
сверстников;
- специальная организация рефлексии 
учащимися своего отношения к учению, 
его результатам, самому себе как 
«продукту» учебной деятельности.
Рекомендации по организации учебной 
деятельности:
- отказ от чрезмерной стимуляции 
познавательной потребности 
посредством привлечения интереса с 
помощью обильной наглядности, 
музыкального и художественного 
оформления учебного процесса, 
(усиление познавательного интереса на 

Учебные 
предметы, 
урочная и 
внеурочная 
деятельность

1.2. Я-концепция и 
идентичность личности:
- усвоенный и 
принимаемый образ Я во 
всем богатстве 
отношений личности к 
окружающему миру;
- чувство адекватности и 
стабильности владения 
личностью собственным 
Я независимо от 
изменений  Я и ситуации;
- способность личности к 
полноценному решению 
задач, возникающих на 
каждой из возрастных 
стадий развития.
1.3.Активная 
(субъектная) позиция в 
учебной деятельности, 
дифференцированность,а
декватность, надежность 
самооценки.

2. 
Смыслообраова
ние.

2.1. Система учебной 
деятельности, 
обобщенность, 
устойчивость и 
избирательность 
познавательных 
интересов в иерархии 
мотивационной системы, 
принятие познавательным
мотивом функций 
побуждения и 
смыслоолбразования.
2.2. Целеполагание – 
постановка конечных и 
промежуточных целей 
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учебной деятельности. 

стимульном уровне может привести к 
противоположному результату, 
В.А.Сухомлинский предупреждал о 
недопустимости устраивать «концерты» 
на уроках, считая это «педагогическим 
невежеством»;
- оптимальным способом развития 
познавательной потребности является  
пересмотр содержания обучения и 
представление его в виде системы 
теоретических понятий.
Создание условий, стимулирующих 
моральное мышление и поведение:
- организация открытых дискуссий, 
затрагивающих проблемы честности, 
правил и норм жизни сообщества и 
морали;

2.3. Доведение работы до 
конца, стремление к 
завершенности учебных 
действий, преодоление 
препятствий, 
концентрация и 
сосредоточение на 
работе.

3.Саморазвитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащихся в 
сфере 
нравственно-
этических 
отношений.

3.1.Активная 
(субъектная) позиция в 
осуществлении 
собственного морального 
выбора на основе 
когнитивных 
способностей, рефлексии.
3.2. Умение выражать 
эмоциональное 
отношение к ситуации, 
проявление 
самостоятельности и 
чувства взрослости

Регулятивные универсальные учебные действия
Составляющие Состав Обобщающие способы реализации 

(типовые задачи)
Связь  с
содержанием
предмета

1.Способность 
личности к 
целеполаганию и 
построению 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе:

2.Развитие 
регуляции 
учебной 
деятельности:

-наличие целей для каждой
из сфер 
жизнедеятельности;
-содержательная 
наполненность и 
конкретность целей;
-определенность 
временного интервала 
достижения целей;
- проявление активности в 
достижении поставленных 
целей.

2.1. Саморегуляция 
учебной деятельности: 
цели деятельности, модели 
значимых условий, 
программы 

1. Развитие действий внутреннего 
контроля:
- использование приемов совместно-
разделенной деятельности;
-организация взаимоконтроля.
2. Формирование навыков 
саморегуляции в процессе учебного 
сотрудничества учителя и учащихся:
- инициация внутренних мотивов 
учения школьников;
- поощрение действий 
самоорганизации и делегирования их 
учащемуся при сохранении учителем 
за собой функции постановки общей 
учебной цели и оказание помощи в 
случае необходимости;
- использование групповых 
коллективных форм работы.

Учебные
предметы,
урочная  и
внеурочная
деятельность
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3.Саморегуляция 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний:

исполнительских действий,
критерии успешности, 
оценка и коррекция 
результатов;
2.2. Самоэффективность: 
- представление о своих 
возможностях  достижения
цели определенной 
сложности;
- степень уверенности в 
своей возможности 
осуществить определенную
деятельность;
- перенос убеждений в 
своей самоэффективности, 
сформированных в одной 
сфере деятельности, на 
другие сферы;
2.3. Самоорганизация: 
целеполагание, анализ 
ситуации, самоконтроль, 
волевые усилия

Системная организация 
личностных особенностей.

3.Развитие действий оценивания:
- акцент на достижениях ученика;
- выделение УУД как объекта оценки;
- сопровождение формирования 
самооценки учащегося как основы 
построения целей;
-формирование рефлексивности 
оценки и самооценки;
- с самого начала обучения учитель 
должен ставить перед учащимися 
задачу оценивания своей 
деятельности;
-необходимо объективировать для 
учащегося функции оценивания – 
объективировать его изменения в 
учебной деятельности;
- предметом оценивания должны 
стать учебные действия учащегося их
результаты, способы действия, 
способы учебного сотрудничества и 
собственные возможности 
осуществления деятельности;
- необходимо формировать у 
учащихся установку на улучшение 
результатов деятельности;
оценка должна основываться на 
содержательных, объективированных
и осознанных критериях, которые 
могут быть даны учителем в готовом 
виде, выработаны совместно с 
учащимися или учащимися 
самостоятельно;
- необходимо сформировать у 
учащихся умение анализировать 
причины неудач в выполнении 
деятельности и ставить задачи на 
освоение тех звеньев действия 
(способов действия), которые 
обеспечат его правильное 
выполнение;
- способствовать развитиюб умения 
учащихся самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии 
и способы дифференцированной 
оценки в учебной деятельности;
-необходимо четко различать 
объективные и субъективные 
критерии оценки, оценка учащегося 
соотносится с оценкой учителя 
только по объективным критериям, 
причем оценочное суждение 
учащегося предваряет оценку 
учителя;
- организовывать учебное 
сотрудничество на основе 
соблюдения принципов уважения 
личности учащегося, принятия, 
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доверия, .эмпатии и признания 
индивидуальности каждого ребенка. 

Познавательные универсальные учебные действия
Составляющие Состав Обобщающие  способы

реализации (типовые задачи)
Связь  с
содержанием
предмета

1.Навыки 
исследовательской 
деятельности:

2.Навыки 
понимания 
текстов 
(грамотность 

Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы;
-выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла 
исследования;
-планирование 
исследовательских  (проектных) 
работ и выбор 
необходимогоинструментария
- поиск решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов;
- представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью соотнесения
с гипотезой, оформление 
результатов деятельности как 
конечного продукта, 
формулирование нового знания.
Общая ориентация в содержании 
текста и понимание его 
целостного смысла  (определение
главной темы, общей цели или 
назначения текста; умение 
выбирать из текста или 
придумать к нему заголовок; 
сформулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста; объяснить порядок 
инструкций, предлагаемых  в 
тексте; сопоставить основные 
части графика или таблицы; 
объяснить назначение карты, 
рисунка; обнаружить 
соответствие между частью 
текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом и 
т.д.);
- нахождение информации 
(умение пробежать текст 
глазами, определить его 
основные элементы и заняться 

Система  условий
формирования
исследовательских  и
интеллектуальных умений:
-создание  условий  для
возникновения  вопросов  и
проблем  у  учащихся
(стимулирование  творческого
звена  мыслительного
процесса);
-  рефлексия  мыслительного
процесса,  достижение
высокого  уровня  понимания
решения;
- обеспечение эмоционального
благополучия детей;
- удовлетворение потребности
в межличностном общении;
-  развитие  способности  к
самоуправлению  своей
деятельностью  –
рефлексивной саморегуляции;
-дифференциация  и
индивидуализация  помощи
учителя учащимся.
Формирование  навыков
переработки  информации  и
понимания текста:
- составление плана;
- написание тезисов;
-  кодирование  информации  в
графических схемах и т.д;
-составление  сводной
таблицы;
- комментирование;
-логическое  запоминание
учебной информации: 
(-  субъект  –  то  о  чем
говорится в тексте (предмет):
О  чем  это  говорит?  Какая
мысль этим обосновывается?; 
-  предикат  -   признаки
предмета (свойства, действия)
Что  это  значит?  Как  это
объясняется?   В  чем  это
заключается?;
-  взаимообусловленность
субъекта  и  предиката
составляют  текстовое

Учебные
предметы,
урочная  и
внеурочная
деятельность

158



чтения): поиском необходимой 
информации, порой в самом 
тексте выраженной в иной 
(синонимической) форме, чем в 
вопросе;
- интерпретация текста (умение 
сравнить и противопоставить 
заключенную в нем информацию
разного характера, обнаружить в 
нем доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов, сделать 
выводы из сформулированных 
посылок, вывести заключение о 
намерении автора или главной 
мысли текста);
- рефлексия содержания текста 
(умение связать информацию, 
обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других источников, 
оценить утверждения, сделанные
в тексте, исходя из своих 
представлений о мире, найти 
доводы в защиту своей точки 
зрения, что подразумевает 
достаточно высокий уровень 
умственных  способностей, 
нравственного и эстетического 
развития учащихся);
- рефлексия на форму текста 
(умение оценивать не только 
содержание текста, но и его 
исполнения, что подразумевает 
достаточное развитие 
критичности мышления и 
самостоятельности эстетических 
суждений).

суждение).
Формирование  способности
художественного  восприятия
литературного текста.

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

2.2.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся (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  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в  основной
школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. В МБОУ
СОШ №1 формирование УУД происходит и через включение учащихся в учебно-исследовательскую и
проектную  деятельность,которая  осуществляетя  в  школе  в  рамках  программы  «Одаренные  дети»,
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деятельности  школьного  Научного  общества  учащихся  и  учителей «ТИД»,  школьную конференцию
«Эврика»

Цель: способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через
включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с
друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ориентацией на
получение  проектного  результата,  обеспечивающего  решение  прикладной  задачи  и  имеющего
конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта
как  иллюстрация  образовательного  достижения  обучающегося  и  ориентирована  на  формирование  и
развитие метапредметных и личностных результатов учащихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях
обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  возможностью  учащихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся в МБОУ СОШ №1 организована по направлениям:
• урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;  семинары;

практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим

продолжением  урочной  деятельности:  научно-  исследовательская  и  реферативная  работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  учащихся  проводиться  по  таким
направлениям, как:

• исследовательское;

• инженерное;

• прикладное;

• информационное;

• социальное;

• игровое;

• творческое.
Наименован

ие научного
общества

Состав 
учащихся

Направление 
деятельности

НООУ «ТИД»
МБОУ СОШ № 1

организацион
ный орган 
управления 
исследовательской
и творческой 
работой среди 
учащихся и 
учителей

Добровольное 
общественное 
объединение учащихся 
школы.

Научное общество 
учащихся - творческое 
формирование учащейся 
молодежи, стремящейся 
совершенствовать свои 
знания в определенной 
области науки, искусства, 
культуры, техники и 
производства, развивать 
свой интеллект, 
приобретать умения и 
навыки научно-
исследовательской и 
проектно-опытнической 
деятельности под 
руководством ученых, 
педагогов  и других 
специалистов. 

Индивидуальная работа, предусматривающая
деятельность в 2-х аспектах: 
 отдельные задания (подготовка разовых 
докладов, сообщений, подборка списка 
литературы, оказание помощи младшим при 
подготовке докладов, изготовлении наглядных 
пособий, помощь в компьютерном оформлении 
работы и др.)
 работа с учащимися по отдельной 
программе (помощь в разработке тем научных 
исследований, оказание консультационной 
помощи и др.). 

Групповая работа включает в себя работу над
совместными     исследовательскими проектами, 
где необходимо использовать информацию из 
разных предметных областей, знание 
компьютерных технологий. 

Массовая работа включают в себя встречи с 
интересными людьми, деятелями науки и 
культуры, подготовку и проведение предметных 
недель, олимпиад, интеллектуальных марафонов, 
участие в конференциях, экспедициях и т.п.
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Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей
повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе.

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

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

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает
сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах  деятельности  могут  быть
востребованы практически любые способности подростков,  реализованы личные пристрастия к тому
или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть  следующие
моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы,  иначе весь ход поиска её
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;

— организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна  строиться  на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

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

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

Общие черты проектной и учебно-исследовательской деятельности
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  общие

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

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,  собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

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

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

Проект  направлен  на  получение  конкретного
запланированного  результата  —  продукта,
обладающего  определёнными  свойствами  и
необходимого для конкретного использования

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

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,  планирование
процесса  создания  продукта  и  реализации  этого
плана.  Результат  проекта  должен  быть  точно

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
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соотнесён  со  всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле

экспериментальную  или  модельную  проверку
выдвинутых предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение  придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  обеспечивается
совместное  планирование  деятельности учителем и  учащимися.  Существенно,  что  необходимые для
решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими
учащимися.  При  этом  изменяется  роль  учителя  —  из  простого  транслятора  знаний  он  становится
действительным организатором совместной работы с учащимися,  способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это
форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов и действий в
их  определённой  последовательности,  направленной  на  достижение  поставленной  цели —  решение
конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в школе может быть
представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный,
прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный  (предполагающий
организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким
областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников:  индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),  групповой
(до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы),  муниципальный,  городской,
всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках  сложившейся  партнёрской  сети,  в  том  числе  в
Интернете);

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

• дидактической  цели:  ознакомление  учащихся  с  методами  и  технологиями  проектной
деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка  мотивации  в
обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  учащимся  на  протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор
проекта  —  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает  возможность  научиться
планировать  и  работать  по плану — это один  из  важнейших не  только  учебных,  но  и  социальных
навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать
познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими  увлечениями,  а  иногда  и  с  личными
проблемами — примерно 20% учащихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают
личностно  окрашенные  темы  (например:«Как  решать  конфликты  с  родителями»,  «Как  преодолеть
барьеры  в  общении»,  «Образ  будущего  глазами  подростка»,  «Подростковая  агрессивность»,  «Как
научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание  хода  и  результата
работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть  допущенные  просчёты  (на  первых  порах  это
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией,
вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только
на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров.
Такая  деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей
партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных

решений; 
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• чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять  инициативу  для
достижения этих целей;

• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели

своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным  образом,  на  этапе  осмысления  проблемы  и
постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь
делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает
вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы. 

Следующий  шаг  —  как  это  делать.  Поняв  это,  учащийся  выберет  способы,  которые  будет
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге.
Это  поможет  представить  себе  ожидаемый  результат.  Только  продумав  все  эти  вопросы,  можно
приступать к работе.

Понятно,  что  ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи педагога
именно в этот  момент.  Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект  —
прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне
может проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию
позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  её  результатов),
развитию информационной компетентности.  При правильной организации именно групповые формы
учебной  деятельности  помогают  формированию  у  учащихся  уважительного  отношения  к  мнению
одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность  прийти  на
помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  учащиеся  должны
овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла —  сущности  будущей

деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и  коррекцией

результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность
может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
• исследовательская практика учащихся;
• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;

• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают  большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая
сочетает  в  себе  работу над учебными исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных
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игр, публичных защит, конференций и др.,  а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с научными обществами  других школ;

• участие  учащихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе  дистанционных,
предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает  выполнение  ими  учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой
интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как  принцип  организации  образовательного
процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является
её  связь  с  проектной  деятельностью  учащихся.  Одним  из  видов  учебных  проектов  является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из её
компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект  или  учебное  исследование  должны быть  выполнимыми и  соответствовать  возрасту,

способностям и возможностям учащегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские,

клубы, школьные научные общества;
• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в

части ориентации при выборе  темы проекта  или учебного  исследования,  так  и в  части конкретных
приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов
(методическое руководство);

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором  отражаются
элементы самоанализа  в  ходе  работы и  который используется  при составлении  отчётов  и  во  время
собеседований с руководителями проекта;

• необходимо наличие  ясной и  простой критериальной системы оценки итогового результата
работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  характера  проекта  или
исследования) каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в
очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.Среди возможных
форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов по итогам исследований.

2.2.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию  развитию информационно-коммуникационных технологий

Формирование  и  развитие  ИКТ-  компетентности учащихся 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.

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

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные
действия):
Определение
(идентификация)

умение точно интерпретировать вопрос;
умение детализировать вопрос;
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде;
идентификация терминов, понятий;
обоснование сделанного запроса;

Доступ
(поиск)

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки);
формирование стратегии поиска;
качество синтаксиса.

Управление создание схемы классификации для структурирования информации;
использование  предложенных  схем  классификации  для;  структурирования
информации.

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников;
умение исключать несоответствующую и несущественную информацию;
умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию.

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью;
выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;
умение остановить поиск.

Создание умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению  конкретной  проблемы  на
основании полученной информации, в том числе противоречивой;
умение  сделать  вывод  о  нацеленности  имеющейся  информации  на  решение
конкретной проблемы;
умение обосновать свои выводы;
умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при  наличии  противоречивой
информации;
структурирование  созданной  информации  с  целью  повышения  убедительности
выводов

Сообщение
(передача)

умение  адаптировать  информацию  для  конкретной  аудитории  (путем  выбора
соответствующих средств, языка и зрительного ряда);
умение  грамотно  цитировать  источники  (по  делу  и  с  соблюдением  авторских
прав);
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации;
умение  воздерживаться  от  использования  провокационных  высказываний  по
отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу;
знание  всех  требований  (правил  общения),  относящихся  к  стилю  конкретного
общения

В  ИКТ  -  компетентности   выделяются  элементы,  которые  формируются  и  используются  в
отдельных  предметах,  в  интегративных  межпредметных  проектах,  во  внеурочной  деятельности,  во
внепредметной  активности.  В  то  же  время,  освоение  ИКТ-компентентности  в  рамках  отдельного
предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в
формировании  универсальных учебных действий.  Например,  формирование  общих,  метапредметных
навыков поиска  информации происходит в  ходе  деятельности по поиску информации в  конкретных
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных
науках  происходит  поиск  информации  с  использованием  специфических  инструментов,  наряду  с
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общепользовательскими  инструментами.  Во  всех  этих  случаях  формируется  общее  умения  поиска
информации.

Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-
компетенцииучащихся:

 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенцииучащихся:
 выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,  предполагающие

использование электронных образовательных ресурсов; 
 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование  средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блок-схем,  других  графических

объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графики и фото; 
 создание и редактирование видео; 
 создание музыкальных и звуковых объектов; 
 поиск и анализ информации в Интернете; 
 моделирование, проектирование и управление; 
 математическая обработка и визуализация данных; 
 создание веб-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

2.2.7.  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.); 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
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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;  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.Использование  звуковых  и  музыкальных
редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания.

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; 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
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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 школы (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.

2.2.8.  Планируемые  результаты  формирования  и  развития  компетентности  учащихся  в
области  использованияинформационно-коммуникационных  технологий,  подготовки
индивидуального  проекта,  выполняемого  в  рамках  одного  предмета  или  на  межпредметной
основе..
В результате выпускник научится:
класс результат Учебные предметы
Обращение с устройствами ИКТ
5-6  подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и

информационным сетям, использовать аккумуляторы;
• правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в
операционную  систему  и  завершать  работу  с  ней,  выполнять
базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора,
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с
расходными материалами;
• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ,
в  частности  учитывающие  специфику  работы  с  различными
экранами.

«Технология»,
«Информатика», во
внеурочной  и
внешкольной
деятельности.

7 • входить в информационную среду образовательного учреждения,
в том числе через Интернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;

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

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

обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного  процесса,
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов,  обеспечивать  качество  фиксации  существенных
элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений
и звуков в соответствии с поставленной целью;
• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов,
создавать презентации на основе цифровых фотографий

«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»
«Русский  язык»,
«Иностранный
язык»,
«Физическая
культура»,
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»  а
также  во
внеурочной9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с  использованием
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возможностей  специальных  компьютерных  инструментов,
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого
материала  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов.

деятельности.

Создание письменных сообщений
5-6 • создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;
• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора

«Русский  язык»,
«Иностранный
язык»,
«Литература»,
«История  России.
Всеобщая
история»,
«Обществознание»

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

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

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

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий  с  использованием  специализированных  компьютерных
инструментов и устройств

«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История  России.
Всеобщая
история»,
«Математика».

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

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

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

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

«Музыка»,  а также
во  внеурочной
деятельности.

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных  информационных
объектов
5-6   использовать программы-архиваторы;

• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения
• создавать  на  заданную тему  мультимедийную презентацию с
гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,
графические изображения

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

7 • избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем
информационном  пространстве,  отказываться  от  потребления
ненужной информации.
• проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них
структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;

8 • организовывать сообщения в виде линейного или включающего
ссылки  представления  для  самостоятельного  просмотра  через
браузер;
• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами
(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные,  родства  и  др.),  картами  (географические,
хронологические)  и спутниковыми фотографиями,  в  том числе  в
системах глобального позиционирования
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Коммуникация и социальное взаимодействие

5-6 • использовать  возможности  электронной  почты  для
информационного обмена;
• вести  личный  дневник  (блог)  с  использованием  возможностей
Интернета;
• соблюдать  нормы информационной культуры,  этики и  права;  с
уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей.

во  внеурочной  и
внешкольной
деятельности.

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

8 • выступать  с  аудио  видео  поддержкой,  включая  выступление
перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум)
с использованием возможностей Интернета;

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

Интернете,  поисковые  сервисы,  строить  запросы  для  поиска
информации и анализировать результаты поиска;
• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном
компьютере,  в  информационной  среде  учреждения  и  в
образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;

Все  учебные
предметы,  во
внеурочной  и
внешкольной
деятельности.

7 • искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и
заполнять  базы  данных,  в  частности  использовать  различные
определители;
• формировать  собственное  информационное  пространство:
создавать  системы  папок  и  размещать  в  них  нужные
информационные источники, размещать информацию в Интернете.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
7-9 • вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их

обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели; 
• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике

 «Обществознание»
«Математика»
«Информатика»
«Физика»
«Химия»
«Биология»

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

групповую  деятельность,  организовывать  своё  время  с
использованием ИКТ.

«Технология»
 «Математика»
«Информатика»
«Обществознание»
«Физика»
«Химия»
«Биология»

7 • моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
8 • конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
9 • моделировать с использованием средств программирования
Информационная безопасность.
5-6 соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  Интернете;

использовать  полезные  ресурсы  Интернета  и  отказ  от
использования  ресурсов,  содержание  которых  несовместимо  с
задачами воспитания и образования или нежелательно.

Все  учебные
предметы

9 осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных
программ

«Информатика»
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Требования к уровню сформированности ИКТ – компетентности учащихся. Основной формой
оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся является многокритериальная экспертная
оценка  текущих  работ  и  цифрового  портфолио   по  всем  предметам.  Информационная  и
коммуникационная компетентность школьников в определяется как способность учащихся использовать
информационные и  коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения,
интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая
достаточна  для  того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  информационного  общества,  в
условиях экономики, которая основана на знаниях.

Уровень Ученик
Низкий
уровень

осознает  недостаток  информации  в  процессе  реализации   деятельности,
применяет  предложенный  учителем  способ  получать  информацию  из  одного
источника,  демонстрирует  понимание  полученной  информации,  демонстрирует
понимание выводов по определенному вопросу

Средний
уровень

осознает, какой информацией по вопросу он обладает, а какой –нет, применяет
предложенный учителем способ получать информацию из  нескольких источников (в
том числе – каталогов),интерпретирует полученную информацию в контексте своей
деятельности, приводит аргументы.

Высокий
уровень

планирует  информационный  поиск,  владеет  способами  систематизации
информации, критически относится к полученной информации, делает выводы.

Повышенный
уровень

определяет  уровень информированности,  необходимый для  принятия  решения,
выбирает  информационные  источники,  адекватные  цели  проекта,  разрешает
противоречия, делает выводы и принимает решения в ситуации неопределенности

Формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не только
(и  не  столько)  как  формирование  технологических  навыков.  Одним  из  результатов  процесса
информатизации школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе,
так и для иных потребностей.

2.2.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  могут  строиться  на
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя
включать, но не ограничиваться следующим:
договор 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 учащихся, 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.
Данные  направления    и  формы  взаимодействия  могут   скорректированы  и  дополнены  в  каждом
конкретном случае.

2.3. Рабочая программа воспитания учащихся МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова 
2.3. Программа  воспитания  МБОУ  СОШ  №  1  имени  А.  Ваганова  (далее  –  Программа)

разработана  в  соответствии  с  методическими рекомендациями «Примерная  программа  воспитания»,
утвержденной  02.06.2020  года  на  заседании  Федерального  учебно-методического  объединения  по
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общему  образованию,  с  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  (далее  –
ФГОС) общего образования.

Данная  программа  направлена  на  приобщение  учащихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем
гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных
взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  Воспитательная  программа  является  обязательной
частью основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова и призвана помочь
всем  участникам  образовательного  процесса  реализовать  воспитательный  потенциал  совместной
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.

Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимся личностных результатов,
определенными  ФГОС:  формировать  у  них  основы  российской  идентичности;  готовность  к
саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с учащимися в школе.
Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
- Раздел «Цель и задачи воспитания»
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 
2.3.1. Особенности организуемого в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова воспитательного

процесса
МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова расположена по адресу: Мурманская обл.,  г.Мончегорск,

ул. Котульского д. 1. Была введена в эксплуатацию в 1972 году, с  2015 года носит имя Аркадия Ваганова
(проект «Имя героя – школе»   общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию»
(ОНФ)).

Школа  рассчитана  на  800 учащихся, функционирует  в  1  смену,  за  последние несколько  лет
средняя наполняемость  школы 767-800  учащихся. В  школу  без  ограничений  принимаются  дети,
проживающие   в   микрорайоне,   за   которым  школа  закреплена  Учредителем  является  управление
образования  администрации  города  Мончегорска.  Дети,  проживающие  вне  микрорайона  школы,
принимаются при наличии свободных мест.  В  помещении школы находится столовая, малый и большой
спортивные залы, тренажерный зал, актовый  зал,  библиотека.  На территории  школы  расположен
стадион. Школа  расположена  в  спальном микрорайоне города, недалеко от  берега Комсомольского
озера,  озера Имандра.  В непосредственной близости от школы находится Детский сад № 27,детская
музыкальная  школа им.  М.М.  Сакадынца,  ЦРТДиЮ «Полярис».  Транспортные  подъезды  к  школе
удобны  и  доступны  для  безопасного  перемещения.

Основные партнеры МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова  в области образования, воспитания и
социализации школьников:

- Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией;
- Управление образования администрации г. Мончегорска;
-  МБУ дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества

"Полярис";
-  Отдел культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями

Администрации города Мончегорска;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени М.М. Сакадынца»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств имени В.И.Воробья»
- МГОБУ «Центр занятости населения г. Мончегорска»;
- МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие";
-  Комиссия   по   делам   несовершеннолетних  и   защите   их   прав  администрации города

Мончегорска;
- Отдел опеки и попечительства управления образования администрации города Мончегорска
- ОМВД России по г. Мончегорску;
- ГИМС МЧС России по г. Мончегорску;
- ПСЧ № 10 ФГКУ "2 ОФПС по Мурманской области"
- Музей истории города Мончегорска
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- Музей камня имени В.Н.Дава;
- Общественный музей Дети Великой Отечественной войны;
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУ Городской центр культуры
-  общеобразовательные  организации,  молодежные  общественные  объединения,  учреждения

СПО
- Другие учреждения, предприятия и общественные организации города.
Значимыми  ресурсами  воспитания  учащихся  являются:  сложившаяся  в  школе  система

ученического  самоуправления;  ученические  общественные  организации:  молодежная  общественная
организация «Авангард», экостудия «Экоград», научное общество учащихся «ТИД», спортивный клуб
«Олимп»,  а  также   школьные  проекты:  «Мы  помним!  Мы   гордимся!»,  «День  ученического
самоуправления», «Новогодний калейдоскоп», школьный фестиваль  творчества учащихся «Созвездие»,
школьная  научно-практическая  конференция  «Эврика»,  традиционные  тематические  школьные  и
городские мероприятия. 

Программа воспитания предполагает реализацию мероприятий школьной комплексно-целевой
программы  «Здоровье»,  профилактической  программы  «Здоровое  поколение»  и  программы
«Родительского всеобуча». Сложившаяся в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова воспитательная среда,
безопасная  и  благоприятная  психологическая  атмосфера  обеспечивается  работой  администрации,  32
классных руководителей и учителей, педагогапсихолога, социального педагога, педагога-организатора,
стремящихся к повышению уровня своей квалификации в вопросах воспитания 

Перечисленные   выше  особенности  расположения  школы,  ресурсы  и основные партнеры
являются  основой  для  построения  и реализации воспитательной программы школы.

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова основывается следующих принципах:
       -Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении его в образовательной организации;

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для
каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций  и  доверительных  отношений,  конструктивного
взаимодействия школьников и педагогов;

-  Событийность -  реализация процесса воспитания главным образом через  создание в школе
детско-взрослых  общностей,  которые  бы объединяли  детей  и  педагогов  яркими и  содержательными
событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

-  Совместное  решение  личностно  и  общественно  значимых  проблем –  личностные  и
общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития  школьника,  а  воспитание  -  это
педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности  обучающегося,  организация  основных
совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и
детей;

-  Системно  -  деятельностная организация  воспитания  -  интеграция  содержания  различных
видов  деятельности  учащихся  осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей,
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

-  Следование  нравственному  примеру -  содержание  учебного  процесса,  вне  учебной  и
внешкольной  деятельности  наполняется  примерами  нравственного  поведения,  особое  значение  для
духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример  учителя,  его  внешний  вид,  культура
общения и т. д.;

-  Ориентация на идеал -  воспитание  всегда  ориентировано на  определённый идеал,  который
являет  собой  высшую  цель  стремлений,  деятельности  воспитания  и  самовоспитания,  духовно-
нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти
образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания,  музейной педагогике,  что
позволяет учащимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала.

Основными  традициями  воспитания  в  МБОУ  СОШ  №  1  имени  А.  Ваганова  являются
следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие  школьников,  а  также  их  социальная
активность;

-  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков,  студий,  секций и  иных детских  объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

-ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель,  реализующий  по
отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,  посредническую  (в
разрешении конфликтов) функции.

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
В качестве  ценностно-целевой основы  составляемой  Программы  выступает Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской

общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого, общей  целью  воспитания в МБОУ СОШ  № 1 имени А. Ваганова является
формирование  у  учащихся  духовно-нравственных  ценностей,  способности  к  осуществлению
ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории,  способности  к
успешной социализации в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики
развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту.
Сотрудничество,  партнерские  отношения  педагога  и  обучающегося,  сочетание  усилий  педагога  по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным
фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  учащихся  будет  способствовать  решение
следующих основных задач:

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в
рамках  уклада  школьной  жизни,  реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных
ключевых дел,

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,  поддерживать
использование интерактивных форм занятий с учащимися на уроках;

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне  классных  сообществ;  их  коллективное  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

 инициировать  и  поддерживать  деятельность  детских  общественных  организаций  (РДШ,
МОО «Авангард»);

 вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

 организовывать профориентационную работу с учащимися;
 реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  учащихся,  поддерживать

активное  участие  классных  сообществ  в  жизни  школы,  укрепление  коллективных  ценностей
школьного сообщества;

 развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности,  формирование  позитивного  уклада  школьной  жизни  и  положительного  имиджа  и
престижа школы;

 организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития учащихся.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,  соответствующие  трем
уровням  общего  образования.  Это  то,  чему  предстоит  уделять  первостепенное,  но  не  единственное
внимание:

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для:
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 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных  ценностных
ориентаций;

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
 развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  ценностных

отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
 к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,  нуждающейся  в

защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания

отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного  микроклимата  в  своей
собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату

кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
 к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и

оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как  равноправным социальным

партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно  поддерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,

отвечающим за свое собственное будущее.
Добросовестная  работа  педагогов  по  реализации  данной  программы,  направленная  на

достижение  поставленной  цели,  позволит  ученикам  получить  необходимые  социальные  навыки,
которые  помогут  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,
эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во
взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного
социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных  жизненных  ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в  школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.

1.3.3.  Виды, формы и содержание деятельности 
Реализация  цели  и  задач  данной  программы  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих
направлений - модулях воспитательной работы школы.

1.3.3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные,  традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых

педагогами  для  детей  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются
совестно  с  детьми.  Это  комплекс  коллективных  творческих  дел,  объединяющих  учеников  вместе  с
педагогами  в  единый  коллектив.  В  этих  делах  и  мероприятиях  принимает  участие  большая  часть
школьников.

Коллективные  творческие  дела  –  это  не  «воспитательные  мероприятия»  в  привычном  виде:
сущность  и  воспитательные  возможности  КТД  неизмеримо  глубже  и  богаче.  Каждое  коллективное
творческое  дело  есть  проявление  практической  заботы  школьников  и  педагогов  об  улучшении
окружающей и своей жизни.

Коллективное  творческое  планирование,  коллективные  творческие  дела  –  познавательные,
трудовые,  организаторские,  спортивные  –  это  то,  что  делает  общую  жизнь  старших  и  младших
школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях,
и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело
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Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно
школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими.

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в
новом  варианте,  в  результате  поиска  лучших  способов,  средств  решения  определенных  жизненно
важных задач.

Через  коллективную  творческую  деятельность  происходит  развитие  коллективистских  основ
жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского отношения к
другим людям, миру.

Ключевые  дела  способствуют  интенсификации  общения  детей  и  взрослых,  ставят  их  в
ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе.  В  образовательной  организации  используются
следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума;
 городские  методические  площадки  для  учащихся  и  педагогов  по  развитию  ученического

самоуправления;
 дискуссионные  площадки  для  учащихся,  педагогов,  родителей,  в  рамках  которых

обсуждаются  поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся  жизни  школы  и
поселка;

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела  и  мероприятия

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, региона, России, в которых
участвуют все классы школы;

 торжественные  ритуалы,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующую  ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие
школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием;

 церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за  активное  участие  в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный вклад в
развитие  школы.  Это способствует  поощрению  социальной активности детей,  развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,  формированию чувства доверия и
уважения друг к другу.

На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;
 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса,

на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  организации,

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых

дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками,  с  педагогами  и
другими взрослыми;

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.

1.3.3.2.  Модуль «Классное руководство»
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Осуществляя работу с классом, педагог организует:
 работу с классным коллективом;
 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
 работу с учителями, преподающими в данном классе;
 работу с родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,

осуществление  педагогического  сопровождения  и  оказание  необходимой  помощи  детям  в  их
подготовке, проведении и анализе;

 педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,  детской  социальной
активности, в том числе и РДШ;

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей;

интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка  (интеллектуально-познавательной,
гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие:
 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность

самореализоваться в них,
 установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и

школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,  поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через:
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;
 празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;
 регулярные  внутри  классные  «огоньки»  и  творческие  дела,  дающие  каждому  школьнику

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с учащимися новых законов

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе
в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с учащимися:
  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  наблюдение  за

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых  педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом;

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  вуза  и  дальнейшего
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

 индивидуальная  работа  со  школьниками класса,  направленная  на  заполнение  ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,  творческие, спортивные, личностные
достижения,  но и в  ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;

 мотивация  ребенка  на  участие  в  жизни  класса,  школы,  на  участие  в  общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в  конкурсном и
олимпиадном движении;
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым  вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни

класса в целом;
 помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на

сплочение семьи и школы.
В  школе   функционируют  методическое  объединение  классных  руководителей.  Методическая

работа в школе ориентирована на будущее состояние школы,  поэтому ее результаты так важны для
всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Основные  задачи  работы  школьного  методического  объединения  классных руководителей:
•  повышать  уровень  профессионализма  классного  руководителя  в  сфере  его педагогической

компетенции;
•   создавать  условия  для  развития  и  совершенствования  педагогического  мастерства  каждого

классного руководителя;
•   развивать   информационную   культуру   классных   руководителей   и   использование

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 
•  осваивать  классным  руководителям  новые  подходы  к  оценке  образовательных достижений

учащихся;
•  обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. внеурочной

деятельности, классных часов);
•   систематически   отслеживать   работу   по   накоплению   и   обобщению   актуального

педагогического  опыта  классных  руководителей  через  систему  научно  -  практических семинаров,
методических  дней,   взаимопосещения  уроков,   конкурсов  педагогического мастерства,  участия в
педагогических чтениях и конференциях;

•  организовывать  информационно-методическую  и  практическую  помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с учащимися;
•  формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделирования

системы воспитания в классе;
•   оказывать   помощь   классным   руководителям   в   овладении   новыми  педагогическими

технологиями воспитательного процесса;  повышение творческого потенциала педагогов с  учетом их
индивидуальных способностей;

•   создавать   информационно-педагогический   банк  собственных   достижений,обеспечивать
популяризацию  собственного  опыта  через  открытые  внеурочные мероприятия,  самопрезентации,
выступления, портфолио.

1.3.3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной
из форм организации свободного времени учащихся.

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 и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг
к другу;

 создание  в  детских коллективах  традиций,  задающих их  членам  определенные  социально  значимые
формы поведения;

 поддержку  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и  установкой  на  сохранение  и
поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского  самоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках следующих
выбранных школьниками ее видов.

Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные на передачу
школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,  расширяющие  их
кругозор,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,
гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое  мировоззрение  и
научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие  благоприятные
условия  для  самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,
которые  помогут  им  в  дальнейшем  принести  пользу  другим  людям  или  обществу  в  целом;
формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных  и  лидерских  компетенций  школьников,  проектного  мышления,  воспитание  у  них
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы внеурочной  деятельности,  направленные  на
воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за
свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные
на  физическое  развитие  школьников,  пропаганду  физической  культуры  и  спорта,  развитие  их
ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  мотивацию  и  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие
творческих способностей школьников,  воспитание у них трудолюбия и  уважительного отношения  к
физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.

Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  раскрытие
творческого,  умственного  и  физического  потенциала  школьников,  развитие  у  них  навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие  творческих способностей
детей   и   взрослых,   удовлетворение   их   индивидуальных   потребностей   в  интеллектуальном,
нравственном  и физическом совершенствовании, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное   образование   детей   обеспечивает   их   адаптацию   к   жизни   в   обществе,
профессиональную  ориентацию,  а  также  выявление  и  поддержку  детей,  проявивших выдающиеся
способности.

1.3.3.4.  Модуль «Школьный урок»
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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  (учащимися),  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,  деловых,
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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,  наставничества  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.

Сотрудничество  педагога  и  учащихся  на  учебном  занятии  позволяет  не  только приобретать
знания,  опыт  и  навыки,  но  и  обеспечивать  переход  в  социально  значимые  виды групповой,
парной  и  самостоятельной  деятельности.  Тесная  связь  обучения  и  воспитания позволяет  создать
все  условия  для  развития  высоконравственной,  творческой  всесторонне развитой личности.

1.3.3.5.  Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку  учащимся  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою деятельность,  то
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса,  а на
уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.

Ученическое  самоуправление  в  МБОУ  СОШ  № 1  имени  А.  Ваганова  осуществляется
следующим образом:
На уровне школы:

 через  деятельность  выборного  Совета  учащихся  –  Совета  Лидеров,  создаваемого  для  учета  мнения
школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия  административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующих  секторов  по  направлениям  деятельности,  инициирующих  и
организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,  конкурсов,
фестивалей,  капустников,  флешмобов и  т.п.),  отвечающих за  проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.
На уровне классов:
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 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах
и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы
класса.
 На индивидуальном уровне:

 через  вовлечение  школьников  с  1  по  11  класс  в  деятельность  ученического  самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;

 через  реализацию учащимися,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,  функций  по  контролю  за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п.

1.3.3.6.  Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, самоуправляемые,
некоммерческие формирования, созданные 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  №  82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)  «Об общественных
объединениях (ст. 5).

Молодежная общественная организация «Авангард»:
Пропаганда ЗОЖ
Пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по данному направлению, участие в конкурсах
социальной  рекламы, участие в агитбригадах, проведении досуговых и обучающих мероприятий;
распространение буклетов, памяток, информационных листов, мобильных стендов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни
Военно-патриотическое, духовно-нравственное  направление
Участие в реализации мероприятий школьного проекта «Мы помним! Мы гордимся!»
Профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде
Участие  в  акциях  по  данному  направлению,  участие  в  конкурсах социальной рекламы, участие в
агитбригадах, проведении досуговых и обучающих мероприятий; распространение буклетов, памяток,
информационных листов, мобильных стендов, направленных на профилактику зависимого поведения и
правонарушений,  проведение  школьных  и  городских  профилактических  и  профориентационных
мероприятий
Духовно-нравственное воспитание Оказание помощи ветеранам, детям; организация благотворительных
акций, в т.ч. приюту бездомных животных

Экостудия «Экоград» 
Экологическое направление.Экологические акции и субботники; 
просветительская, проектная деятельность.

Отряд ЮИД
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для
детей младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и
дорогах  посредством  проведения  бесед,  викторин,  игр, экскурсий,  соревнований,  конкурсов,
тематических праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной
агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех окружных
профилактических мероприятиях, конкурсах и др.
Информационная деятельность направлена на информирование участников
образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожно-
транспортного  травматизма  и  основах  безопасного  поведения  на улицах и дорогах. Такая
деятельность предполагает организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, создание
стендов «Юный инспектор движения», листков «За безопасность движения»,  размещение значимой
информации на сайте образовательного учреждения и другой информационной работы
Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ безопасного
поведения  на  улицах и дорогах для детей младшего школьного и подросткового возраста,  правил
дорожного движения в школе детском саду, с использованием различных наглядных средств, а также
организация    среди    дошкольников    и    школьников    конкурсов  рисунков      по      теме
безопасности     дорожного     движения.

Первичное  отделение  Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской
организации -  Российского Движения Школьников (РДШ)
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Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения,
развитие  детей  на  основе  их  интересов  и  потребностей,  атакже  организацию  досуга  и  занятости
школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и
родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к
различным видам активности,  формирует благоприятный микро -  климат для детей в школе,  семье,
ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:

 Личностное  развитие –  участие  в  городских,  региональных или  российских  творческих
конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности,  направленной на помощь другим людям,  своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях
«Веселые старты», ГТО;

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную
помощь  пожилым  людям;  осуществляют  совместную  работу  с  учреждениями  социальной  сферы
(проведение  культурно-просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих
учреждений,  помощь  в  благо-  устройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.),  дающих  ребенку
возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного
движения и т. д.

 Информационно-медийное направление  -  объединяет  ребят,  участвующих  в  работе
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц.
сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они
учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.

Школьное  отделение  региональной  общественно-государственной  детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»  
Основными формами деятельности членов РДШ являются:

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
 информационно-просветительские мероприятия;
 разработка и поддержка инициативных проектов учащихся;

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

1.3.3.7.  Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает

в себя:
 профессиональное просвещение школьников; 
 диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
 организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору

своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную
составляющие такой деятельности.

            Эта работа осуществляется через:
 профориентационные  часы  общения,  направленные  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
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школьников о типах профессий, о способах выбора  профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  профориентационных  лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,
прохождение  профориентационного онлайн-тестирования  («Билет  в  будущее»),  прохождение  онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети  интернет:
просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-классах,  посещение
открытых уроков («Проектория»);

 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;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

Система профориентационной деятельности в МБОУ СОШ№ 1 имени А.Ваганова на уровнях
начального основного и среднего общего образования:

 «Я и профессии вокруг  меня» (5-8 классы)
 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной
деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.
 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 Профориентационные игры: симуляции, квесты, расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий,  о  достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;
 Конкурсы (школьный, муниципальный, региональный уровни).
 Встречи с представителями различных профессий - работниками предприятий и организаций
города.
 Профориентационная игра для учащихся 8 классов «В мире профессий»

Мониторинг профориентационной работы.
«Мир профессий» (9 классы)

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации     к учебной,      трудовой
деятельностям, социальной сфере, мотивов профессионального самоопределения;
 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 Профориентационные     игры:      симуляции,      квесты, расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; конкурсы (школьный,
муниципальный, региональный уровни).

 Встречи с представителями различных профессий - работниками предприятий и организаций
города.
 Знакомство с рынком труда в городе, регионе.
 Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная  ориентация, курсы по
выбору).
 Трудоустройство подростков в трудовые бригады.
 Дополнительные образовательные курсы  
 Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.
 Профориентационное тестирование на платформе «Билет  в будущее»,
 Курс внеурочной деятельности для учащихся 9-х классов «Твоя профессиональная карьера»,
 Участие в мероприятиях «World Skills»,
 Экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии,
 Посещение  ярмарок  профессий,  дней  открытых  дверей  в средних специальных учебных
заведениях и вузах;
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 Организация на базе школы трудовой бригады,
 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов  «Проектория»,  «Лифт  в
будущее»,  созданных  в  сети интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;
 Индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии.

Мониторинг  поступления  учащихся  в  профессиональные  учебные  заведения,  выбор профиля
дальнейшего обучения в старшей школе. Мониторинг профориентационной работы.

 «Моя профессия»
• Мониторинг поступления выпускников  школы  в учреждения  профессионального
образования.  Приглашение выпускников и студентов учебных учреждений на встречи с учащимися
школы

Мониторинг успешности профессионального роста выпускников.

1.3.3.8.  Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, при

условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,  способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком
школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая
может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок  школьников  на  учебные  и
внеучебные занятия;

• размещение  на  стенах  образовательной  организации  регулярно  сменяемых  экспозиций:
творческих  работ  школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  картин
определенного  художественного  стиля,  знакомящего  школьников  с  разнообразием  эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации
(проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,  походах,  встречах  с  интересными  людьми
ит.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и
игровых  площадок,  доступных  и  приспособленных  для  учащихся разных  возрастных  категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной
организации на зоны активного и тихого отдыха;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
учащимися  своих  классов,  позволяющее  им  проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности  и
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

• событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  событий
образовательной  организации  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,
выставок, собраний, конференций и т. п.);

• совместная с детьми разработка,  создание и популяризация особой школьной символики
(флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  логотип,  элементы  школьного  костюма  и  т.п.),
используемой в рамках образовательной организации,  как в  повседневности,  так  и в  торжественные
моменты жизни – во время праздников,  торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и
иных происходящих в жизни организации знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории;

• акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее
традициях, правилах.
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1.3.3.9.  Модуль «Работа с родителями»
Работа  с  родителями  (законными  представителями)  учащихся  осуществляется  для  более

эффективного достижения цели воспитания,  которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями учащихся в МБОУ СОШ  № 1 имени А.
Ваганова осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:

• общешкольный  родительский  комитет,  участвующий  в  управлении  образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с  детьми,  проводятся  мастер-
классы, семинары с приглашением специалистов;

• родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные  учебные  и
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации;

• общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания учащихся;

• 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;

• социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие  родителей  (законных
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На уровне класса:

• классный  родительский  комитет,  участвующий  в  решении  вопросов  воспитания  и
социализации детей их класса;

• родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные  учебные  и
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации;

• классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее  острых
проблем обучения и воспитания, учащихся класса;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и  внутри

классных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов

и родителей (законных представителей).

1.3.3.10.   Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в следующих направлениях работы:
 -  Подготовка и размещение, презентаций, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми, праздниках, церемониях, торжественных линейках, творческих вечерах, выставках,
собраниях, конференциях и т.п.)  на официальном сайте школы, в группе школы в социальной сети и
на демонстрационных экранах в фойе школы. (Школьный медиацентр, созданный из заинтересованных
добровольцев,   осуществляющих видеосъемку, мультимедийное сопровождение и   информационно-
техническую  поддержку  школьных мероприятий.
- Совместное создание школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео
информации – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование   навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: разновозрастный
редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью
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которого является освещение (через социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления
- Подготовка материалов для официального сайта школы http://school1monch.ucoz.net/ и группы школы
в  социальных сетях «Актуально в СОШ № 1 имени А.Ваганова»  https://vk.com/scholl1vaganova

1.3.3.11.  Модуль «Безопасность»
Вопросы  безопасности  детей,  как  в  стенах  образовательного  учреждения,  так  и  за  его

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Воспитательная работа направлена
на формирование у учащихся понимания личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной  позиции;
знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных  источников,
готовность проявлять  предосторожность  в  ситуациях  неопределенности;  умение  принимать
обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных
ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую
деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется правовому  воспитанию, формированию
антикоррупционного мировоззрения, формированию активной  жизненной  позиции  по  негативному
отношению к противоправным и коррупционным проявлениям.

Направления Формы и виды деятельности
Профилактикадетской

дорожной 
безопасности.

- разработка безопасного маршрута в ,школу
- праздники (посвящение в пешеходы 
учащихся 1-х ),классов
- тематические ,вечера  ,игры  ,соревнования

,конкурсы  ,викторины
- практические занятия по
правилам дорожного ,движения

- тематические беседы и классные ,часы  
,инструктажи

- экскурсии на прилегающие к школе
,-перекрестки  участие в городских и

республиканских дистанционных
 олимпиадах и ,конкурсах

- ,инструктажи  ,беседы  классные ,часы
-     внеклассные мероприятия с учащимися по
основам безопасного поведения на улицах и

,дорогах  соблюдению правил дорожного
,движения

- проведение занятий в младших ,классах
-    изготовление памяток родителям по

 обучению детей безопасному поведению на
,дорогах  по правилам перевозки

,пассажиров
-     внеклассные мероприятия на тему с
использованием  ,метода проектирования

.который
позволяет организовать общение с учащимися на

новом уровне, создать атмосферу делового
сотрудничества и приобщить учащихся к решению
существующих проблем, позволяет учащимся
самоутвердиться, получать новые знания. В
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процессе
реализации    проекта    они    изготавливают

плакаты,
листовки, памятки,

инструкции, рекомендации,
компьютерные презентации.

Профилактика

пожарной безопасности.

- тематические ,вечера  ,игры  ,соревнования
,конкурсы  ,викторины

- практические занятия по пожарной 
,безопасности

- профилактические беседы и классные ,часы
- участие в городских ,конкурсах  в . .т ч  

,дистанционно
- практикум «Пожарная »,эвакуация
- викторина «Один »дома
- встречи с  сотрудникамиМЧС « ,Осторожно  

!»,огонь
- участие в городском конкурсе детского 
творчества

«Безопасность глазами детей»- тематические 
вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,
- экскурсии на -пожарно техническую 
выставку и 14 пожарную , часть посещение

пожарно-технической выставки;
- практикум «Пожарная »,эвакуация
- проведение занятий в младших классах

Профилактика экстремизма и 
терроризма

- классные часы «День солидарности в
борьбе с »;терроризмом
- книжная  «выставка День памяти жертв

»;фашизма
-    «тематические классные часы День

 солидарности в   .борьбе с терроризмом
   Действия по сигналу населения  по сигналу

«  »      Внимание всем и по сигналу о срочной
»эвакуации

-      тематические беседы и классные часы по
 действиям в случае угрозы

террористического ,акта
- просмотр и обсуждение тематических

;видеороликов
- викторина «Один »дома
- конкурс рисунков «Скажем « !»нет

»,экстремизму
«Нет терроризму»;

- конкурс  «рисунков Мы за безопасный »;мир
- тематические мероприятия по ,классам  
посвященные Международному дню 

 детского телефона доверия
- Декада противодействию идеологии 
терроризма и ;экстремизма
- библиотечная выставка тематических 
материалов

«Мы против террора!»;

187



- тестирование учащихся 9-11 классов по
знанию законодательства об экстремизме и
проведению публичных ,мероприятий
- тематические классные часы ( )беседы
«Ложное   сообщение о террористической
угрозе

– шутка, смех или слезы?»
-      тематические        классные  часы

( )беседы
«Административная и уголовная ответственность

за экстремизм и терроризм»;
-   встречи     с  сотрудниками
правоохранительных
органов;

- просмотр и обсуждение тематических 
фильмов и ;видеороликов
- конкурс рисунков и плакатов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской ;направленности
- раздача ,памяток  буклетов
антитеррористической и
антиэкстремистской .направленности

Антикоррупционное воспитание. - Тематические классные часы по
правовому воспитанию и  профилактике

;коррупции
-  ,   Тематическая беседа посвящённая Дню
Конституции ;РФ
- Тематические классные ,часы

посвящённый Международному дню 
борьбы  ;с коррупцией
- Конкурс рисунков «Что такое ,хорошо  что 
такое …»;плохо
- Профилактические беседы с сотрудниками 
полиции

- Профилактическая беседа «Как не стать 
жертвой »;преступления
- Интерактивное занятие«Права
и обязанности »;подростков

- Интерактивное занятие «Безопасность в 
»-интернете

«Инструкция по применению»;
- Беседы об ответственности за нарушение 
статьи КоАП РФ .20.2;ст
- Тестирование учащихся 7-11

классов по антикоррупционному 
.мировоззрению

1.3.3.12.  Модуль «Профилактика»
Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности,
правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.
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Ключевые
компоненты

Формы работы Ответственны
е

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями

Диагностика 
детей, поступающих в 
школу

изучение документов, 
личных дел, беседы с 
родителями (законными 
представителями) и детьми

социальный педагог, 
педагог- психолог, 
классные руководители, 
родители (законные 
представители)

Изучение детей и 
составление социального 
паспорта семьи с целью 
пролонгированной работы

сбор материалов, выявление 
первоочередных задач 
воспитания и обучения, 
наблюдение, тестирование

заместитель 
директора. классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-психолог

Адаптация
школьников

индивидуальные беседы
со

школьниками, их
родителями, приобщение 
учащихся к   творческим 
делам класса, запись в 
кружки и секции, т.е. 
формирование

детского
коллектива, проведение

педсоветов

классные руководители
учителя-

предметники, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог

Изучение личности 
каждого ребенка и 
выявление среди них 
учащихся, требующих 
особого внимания 
педагогического коллектива
школы

коллективные школьные и 
классные мероприятия, 
родительские собрания, 
родительские дни, малые 
педсоветы

педагог-психолог, 
социальный педагог, совет 
профилактики

Установление неуспешности  
детей в различных видах 
деятельности

тестирование, 
анкетирование, наблюдения, 
беседы

классные 
руководители и 
учителя-
предметники,

педагог-психолог, 
социальный педагог

Профилактическая работа со школьниками

Коррекционная работа с
«группы риска»

организация свободного 
времени, отдыха в каникулы, 
специальные формы 
поощрения и наказания, 
раскрытие потенциала 
личности ребенка в ходе 
бесед, тренингов, участия в
КТД

педагог-
психолог, 
социальный-
педагог, классные 
руководители
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Работа по формированию 
потребности вести здоровый 
образ жизни

классные часы, 
лекции, привлечение к 
посещению учащимися 
спортивных секций и к 
участию в соревнованиях, 
экскурсии, проведение 
дней Здоровья, организация
активного общественно-
полезного зимнего и 
летнего отдыха.

классные 
руководители, 
старшие вожатые,
руководитель ШСК

Профориетационная 
работа со школьниками с 
целью поиска своего места в 
жизни и смысла жизни

круглые столы, 
проектная деятельность, 
научные кружки, 
конференции, предметные 
олимпиады,
интеллектуальные марафоны, 
конкурсы, презентации,
встречи с интересными 
людьми.

заместитель 
директора, классные 
руководители, 
педагог-психолог

Правовое 
воспитание учащихся

классные часы, лекции, 
беседы с представителями 
межведомственных и 
общественных организаций, 
конференции, уроки права.

учителя 
обществознания и ОБЖ, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 
(привлечение к работе 
представителей ОПДН, 
ОГИБДД, 
правоохранительных
органов)

Просветительская работа
среди учащихся о негативном 
влиянии ПАВ, табакокурения  
на организм человека

лекции, беседы в малых
группах и индивидуальные

педагог-психолог,
социальный-

педагог 
(привлечение к 
работе 
представителей 
ОПДН,
лечебных учреждений и 
правоохранительных 
органов)

Медико-психологическое и правовое просвещение классных
руководителей

и учителей-предметников
Учебно-просветительская 

работа среди
учителей, классных
руководителей в

области негативного влияния 
ПАВ, табакокурения

на организм
человека, 

психологической и правовой
помощи подростку

лектории, семинары, малые 
педсоветы, психолого- 
педагогические консилиумы.

администрация школы
при сотрудничестве с 
межведомственными 
государственными и 
общественными 
организациями

Работа с родительской общественностью

Выявление
семей, нуждающихся в 

психологической и

анкетирование, 
тестирование, наблюдение, 
родительские дни беседы.

педагог-психолог,
совет 

профилактики,
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социальной поддержке
социальный

педагог,

общешкольный 
родительский комитет

Учебно- 
просветительская 
деятельность среди 
родителей

лекции, семинары 
родительские собрания, 
беседы

межведомственные и 
общественные 
организации, социальный 
педагог, педагог-
психолог, заместитель  
директора

В МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова организована работа школьной службы примирения
(медиации) которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди
несовершеннолетних.

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди
участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов
(восстановительная  медиация,  переговоры  и  другие  способы)  и  соответственно оказание помощи
участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций.

1.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по  выбранным

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания
и последующего их решения.

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной  организации  с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы
в образовательной организации, являются:

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  экспертов  на
уважительное  отношение,  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогам,  реализующим  воспитательный
процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между учащимися и педагогами;

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  экспертов  на
использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:
грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися деятельности;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития  школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как
социального  воспитания  (в  котором  образовательная  организация  участвует  наряду  с  другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся.

1.3.4.1. Основные направления анализа организуемого в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова
воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного

развития учащихся каждого класса.
Осуществляется  анализ  классными руководителями совместно с  заместителем директора  или

куратором  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании
методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом  совете  образовательной
организации.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития
учащихся является педагогическое наблюдение.
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы,
решить не  удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы появились,  над  чем  далее  предстоит работать
педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в

образовательной  организации  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  или  куратором  по  воспитательной  работе,
классными руководителями,  активом  старшеклассников  и  представителями родительских  комитетов,
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности
детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  с  учащихся  и  их  родителями  (законных  представителей),
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  –  их  анкетирование.
Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического  объединения  классных
руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
 качеством существующего в школе ученического самоуправления;
 качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД;
 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
 качеством профориентационной работы образовательной организации;
 качеством работы медиа образовательной организации;
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 - качеством взаимодействия образовательной организации и семей учащихся.

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является
перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому  коллективу,  и
проект направленных на это управленческих решений.

Критерии результативности программы воспитания учащихся
Критерии эффективности Показатели Методики изучения 
Воспитанность Самооценка  личностных

качеств. 
Психологический климат  учащихся
5 - 7 классов 

Уровень самооценки Методика  О.С.  Газмана
"Саморазвитие личности подросткаУровень саморазвития

Уровень воспитанности Модифицированная  методика
Шиловой

Сформированность
индивидуальности выпускника 

Нравственная направленность Тест Н.Е.Щурковой "Размышляем о
жизненном  опыте",  педагогическое
наблюдение 

Нравственная самооценка уч-ся Анкета  «Нравственная  самооценка
уч-ся 5-8 классов»

Креативность  личности
выпускника

Метод  экспертной  оценки
продуктов творческой деятельности
учащихся 

Компетентность выпускника Наблюдение, анкетирование 
Методика Г.С. Ступницкой

Удовлетворённость  учащихся,
педагогов и родителей 
жизнедеятельностью в школе и
результатами  воспитательного
процесса 

Комфортность,  защищённость
личности  учащегося,  его
отношение  к  основным
сторонам 
жизнедеятельности в школы 

Методика  А.А.Андреева  "Изучение
удовлетворённости  учащихся
школьной жизнью" 
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Удовлетворённость  педагогов
содержанием,  организацией  и
условиями  трудовой
деятельности,
взаимоотношениями  в
ученическом сообществе

Методика Е.Н.Степанова "Изучение
удовлетворённости  педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении"

Удовлетворённость  родителей
результатами  обучения  и
воспитания  ребёнка,  его
положением  в  коллективе
школы

Методика Е.Н.Степанова 
"Изучение удовлетворённости 
Родителей  работой
образовательного учреждения"

Сформированность  классного
коллектива 

Эталонность коллектива школы
в восприятии его членов 

"Социально-  психологическая
самоаттестация  коллектива"
методика Р.С.Немова 

Уровень самоуправления Самоуправление  в  классе,
школе 

Методика  М.Рожкова
"Самоуправление" 

Здоровье учащихся Отношение учащихся к своему
здоровью 

Анкетирование 
Педагогическое наблюдение

Система целевых индикаторов, показателей и методов изучения
Целевые показатели Индикаторы Методы изучения 

Формирование  основ
нравственной культуры 

Сформированность  основных
нравственных качеств личности;
отсутствие  отрицательной
динамики  правонарушений  и
преступлений среди учащихся; 
повышение  уровня
воспитанности обучаемых

Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы. 
Психолого-педагогическая
диагностика: 
методика  определения  уровня
воспитанности  учащихся  6-9-х
классов (Н.П. Капустин) 
Диагностическая  программа
изучения  уровней  воспитанности
учащихся  6-9-х  классов  (М.И.
Шилова); 
методика  "Я и  смысл  моей  жизни"
(А.А. Андреев, Е.Н. Степанов) 

Гражданско-  патриотическое
воспитание учащихся 

Рост  социальной  активности
учащихся; 
повышение  степени  осознания
понятия "патриотизм" 

Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы. 
Психолого-педагогическая
диагностика: 
методика  "Ты  гражданином  быть
обязан" (Л.М. Фридман); 
методика  "Патриотизм  и  как  я  его
понимаю" (Л.М. Фридман); 
методика  определения  уровня
общественной активности учащихся
(Е.Н. Степанов)

Создание  благоприятной
социально  -  психологической
обстановки  в  классе,
сплочение  классного
коллектива 

Благоприятный  эмоционально  -
психологический  климат  в
коллективе; 
сформированность  классного
коллектива; 
развитие  ученического
самоуправления 

 Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы. 
 Психолого-педагогическая
диагностика: 
методика  определения  индекса
групповой  сплоченности  КЗ.
Сишора; 
социометрия; 
методика  изучения
удовлетворенности  учащихся
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школьной жизнью (А.А. Андреева) 
Развитие  познавательной  и
творческой  активности
учащихся 

Увеличение  числа  победителей
и  призеров  конкурсов,
соревнований,  смотров,
конференций разного уровня; 
отсутствие  отрицательной
динамики  успеваемости  и
качества знаний учащихся; 
активность  участия  учеников
класса  в  школьных
мероприятиях; 
высокий  уровень  внеурочной
занятости учащихся 

Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы.. 
Психолого-педагогическая
диагностика: 
методика  изучения  уровня  учебной
мотивации (Н.Г. Лусканова); 
         анкета "Как вы относитесь к
учебе  по  различным
предметам?"(Л.П. Ромадина); 
методика изучения мотивов участия
школьников  в  деятельности  (Л.В.
Байбородова) 

Формирование потребности в
здоровом образе жизни 

Отсутствие  отрицательной
динамики  состояния  здоровья
учащихся; 
 увеличение  числа  учащихся,
занимающихся  в  спортивных
секциях; 
 активность  участия  учеников
класса  в  школьных спортивных
мероприятиях 

Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы. 
Психолого-педагогическая
диагностика: 
 методика  изучения  уровня
тревожности (по шкале тревожности
Р. Сирса); 
методика  самооценки  школьных
ситуаций (О. Кондаша) 

Оказание помощи родителям в
развитии  индивидуальных
способностей их ребенка

Рост  активности  родителей  в
решении  вопросов  школьной
жизни; 
Позитивное  отношение
родителей к школе

Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы. 
Психолого-педагогическая
диагностика  по  методике  изучения
удовлетворенности  родителей
работой  образовательного
учреждения (Е.Н. Степанов

Создание  условий  для
самоопределения  учащихся
относительно  направления  и
способа  получения
дальнейшего образования 

Уровень  самоопределения
учащихся  относительно
направления  и  способа
получения  дальнейшего
образования; 
 осознанность выбора профиля и
способа  продолжения
образования 

Анализ  итогов  учебно-
воспитательной работы. 
• Педагогическое наблюдение. 
•  Анкетирование  учащихся  и  их
родителей. 
•  Психолого-педагогическая
диагностика: 
дифференциально-диагностический
опросник  профессиональной
готовности; 
 методика изучения мотивов выбора
профессии  С.С.  Гриншпуна  в
интерпретации Т.В. Черниковой 

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова
Программа  коррекционной  работы  на  средней  уровне  общего   образования  является  обязательным
разделом  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (ООП  ООО)  и
разработана  в   соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного   образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к содержанию данного раздела. 
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  направлена  на  создание  системы
комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
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     Под  специальными  условиями   для   получения   образования  учащимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья   понимаются  условия  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  с  ОВЗ,
позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
Программа  коррекционной  работы  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с
Программой  коррекционной  работы  начального  общего  образования  и  учитывает  особые
образовательные  потребности  учащихся  с  ОВЗ.  Программа  ориентирована  на  развитие  их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего
обучения и успешной социализации.

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как самостоятельную
работу  специалистов  школы,  так  и  совместную  с  другими  образовательными  учреждениями  г.
Мончегорска посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие как наиболее
действенная  форма  совместной  деятельности  образовательных  организаций,  направленная  на
обеспечение возможности освоения учащимися с  ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  При  реализации  основных
образовательных  программ  для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут
использоваться  специальные  образовательные  программы  и  быть  установлены  специальные
федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный
срок  освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учётом  особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного
общего образования
Цели программы:
 —  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки  учащимся  с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
 — осуществление коррекции недостатков в  физическом и  (или)  психическом развитии учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,  дополнительных  образовательных
программ.
Приоритетными  направлениями  программы  на  уровне  основного  общего  образования  становятся
формирование  социальной  компетентности  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:

 — выявление и  удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего
образования;
 —  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий  интеграции  для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой  нарушения  развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 —  осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической  и
медицинской  помощи  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психического и (или) физического развития,  индивидуальных возможностей детей (в  соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 — разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии;
 — обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам
социально-педагогической  и  других  направленностей,  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;
 — формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях
реальной жизненной ситуации;
 — расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных
проблем в различных сферах жизнедеятельности;
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 — развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в
группе сверстников;
 —  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и  профессиональной
ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
 — оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Принцип соблюдения интересов  ребёнка  и рекомендательного характера  оказания помощи.
Психолого-педагогическая,  медицинская  и  социальная  помощь  оказывается  детям,  испытывающим
трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации на
основании  заявления  или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей).
Родители  (законные представители) учащихся имеют право: 

•  выбирать до завершения получения ребенком основного  общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
формы получения образования и формы обучения; 
•   получать  информацию  обо  всех  видах  планируемых  обследований  (психологических,  психолого-
педагогических)  учащихся,  давать  согласие  на  проведение  таких  обследований  или  участие  в  таких
обследованиях,  отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований учащихся; 
•   присутствовать  при  обследовании  детей  специалистами   психолого-медико-педагогического
консилиума  (ПМПк)  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова  обсуждении  результатов  обследования  и
рекомендаций,  полученных  по  результатам  обследования,  высказывать  свое  мнение  относительно
предлагаемых  условий  для  организации  обучения  и  воспитания  детей.  При  этом  отказ  родителей
(законных  представителей)  выполнять  рекомендации  ПМПк  образовательного  учреждения,  а  также
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) оформляется в письменной
форме.  Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования учащимися с  ОВЗ,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. Дети с ОВЗ принимаются или
переводятся  на  обучение  по  адаптированной  индивидуальной  основной  общеобразовательной
программе   только   с  согласия  родителей  (законных представителей)  и  на  основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.  Содержание образования и условия организации обучения
и  воспитания  учащихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной  индивидуальной  образовательной
программой,  а  для  учащихся,  имеющих  инвалидность,   также  в  соответствии  с  рекомендациями
индивидуальной  программы  реабилитации  (ИПР)  из  бюро  медико-социальной  экспертизы  при
предоставлении ИПР законными представителями для ознакомления педагогам  школы.    
Принцип преемственности  между программами коррекционной работы на уровне начального общего
образования и основного общего образования, заключающийся в единстве методологического подхода к
проблеме психолого-педагогического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений,
методов  и  методик  оказания  коррекционной  помощи  педагогов-специалистов.  Кроме  того  данный
принцип  обеспечивает  сохранение  единого  образовательного  пространства  при  сопровождении
учащихся с ОВЗ на этапе перехода с начального на основнойуровень образования. Данная программа
взаимосвязана  с  другими  разделами  ООП  ООО,  что  создаёт  общий  преемственный  подход  к
формированию у учащихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и
личностных результатов образования, социальной адаптации и профориентации.   
Принцип системности  заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, коррекции и
развития,  консультирования,  психолого-педагогического  просвещения  и  экспертно-методической
деятельности, осуществляемых командой специалистов сопровождения (педагог-психолог, социальный
педагог, медицинский работник и педагогические работники) образования обучающегося с ОВЗ. Данный
принцип обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а также взаимодействие специалистов в
решении проблем образования ребенка с ОВЗ. 
Принцип непрерывности  обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-педагогического
сопровождения учащихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения на уровне основного общего
образования.  Прекращение  коррекционной  работы  наступает  в  случае  наступления  преодоления
проблемы обучающегося с  ОВЗ в  освоении ООП ООО или в случае письменного отказа  родителей
(законных  представителей)  обучающегося  от  коррекционной  помощи  и  психолого-педагогического
сопровождения в МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова.  
Принцип вариативности  подразумевает как создание индивидуально ориентированных специальных
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условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое
изменение созданных условий в случае необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой
развития обучающегося в  ходе осуществления коррекционной работы. 
Принцип комплексности  обеспечивает  совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-
психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.).
2.4.2.  Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных  направлений
работы,  способствующих  освоению  учащимися  с  особыми  образовательными  потребностями
основной образовательной программы основного общего образования 
Программа  коррекционной  работы  на  уроне  основного  общего  образования  включает  в  себя
взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное  содержание:  диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Диагностическая работа включает:
—  выявление  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
—  проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики  нарушений  в
психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  учащегося  с  ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей
учащихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных
программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического
и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;
—  организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
—  коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,  познавательной  и
речевой сфер;
—  развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями  основного  общего
образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
—  развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,  коммуникативной
компетенции;
—  развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  профессионального
самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
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— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному
выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в
соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,
печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса  —
учащимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным
представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение  тематических выступлений для  педагогов и родителей (законных представителей)  по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
Характеристика содержания программы
Диагностическоенаправление
Цель:  выявление  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ  при  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,

Сроки Ответственные

Организация   учёта
учащихся с ОВЗ

Создание  банка  данных
учащихся,
нуждающихся  в
специализированной
помощи. 

Анкетирование
родителей
Беседы с педагогами

сентябрь Классный
руководитель
Социальный
педагог

Изучение
социальной ситуации
развития  и  условий
семейного
воспитания ребёнка с
ОВЗ

Получение  данных  об
особенностях семейного
воспитания,  социально-
бытовых условий жизни
учащихся с ОВЗ 

Анкетирование  
Беседы с учащимися,
с родителями
Посещение семей

в
течение
года

Классный
руководитель
Социальный
педагог

Определение  уровня
организованности
учащихся с ОВЗ

Получение  объективной
информации  о
включенности учащихся
с  ОВЗ  во  внеурочную
деятельность 

Анкетирование, 
беседа с родителями,
посещение семьи. 

первая
четверть

Классный
руководитель
Социальный
педагог

Изучение
потребности   в
создании  особых
условий  получения
образования  для
учащихся с ОВЗ

Получение  объективной
информации  об
образовательных
потребностях  данной
категории учащихся

Анкетирование
Беседы с педагогами
Беседы с родителями
Совещания  при
завуче

в
течение
года

Классный
руководитель
Социальный
педагог
Педагог-
психолог

Анализ  причин
возникновения
трудностей  в
обучении, выявление
резервных
возможностей

Индивидуальная
программа
сопровождения,
соответствующая
выявленному  уровню
развития обучающегося

Педконсилиумы 
Разработка
программы
индивидуального
сопровождения

по мере
необхо-
димости

Учителя-
предметники
Педагог-
психолог
Социальный
педагог

Диагностика
особенностей
эмоционально
-волевой  и
личностной  сферы
учащихся с ОВЗ

Получение объективных
сведений  об
особенностях  развития
учащихся
Выявление нарушений в
развитии

Психолого-
педагогическая
диагностика
Анкетирование, 
Беседы с педагогами,
Наблюдение 

по мере
необхо-
димости

Педагог-
психолог
Классный
руководитель
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Определение  уровня
обученности  по
учебным  предметам
учащихся с ОВЗ

Получение  объективной
информации  об  уровне
сформированности
предметных  и
метапредметных УУД

Мониторинг
сформированности
предметных  и
метапредметных
УУД

в
течение
года

Учителя-
предметники
Заместитель
директора

199



Коррекционно-развивающеенаправление
Цель:  реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности учащихся с ОВЗ с учётом
особенностей психофизического развития.
Задачи  (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки Ответственные

Организация
педагогического
сопровождения
учащихся с ОВЗ   

Достижение
учащимися  с  ОВЗ
качественных
результатов
освоения основной
образовательной
программы
основного  общего
образования

Составление  расписания
индивидуальных  занятий
(в  соответствии  с
рекомендациями ПМПК)

по  мере
необхо-
димости

Заместитель
директора 

Реализация
индивидуальной
программа  по  предметам
с  учётом
психофизических
особенностей учащихся с
ОВЗ
Осуществление
педагогического
мониторинга  достижений
данной  категории
учащихся

в
течение
года

Учителя-
предметники

Реализация
индивидуального  плана
воспитательной  работы
учащихся с ОВЗ
Осуществление
мониторинга
образовательных
достижений  учащихся  с
ОВЗ  (Портфолио
обучающегося)

в
течение
года

Классный
руководитель

Привлечение  к  работе  с
данной  категорией
учащихся  специалистов,
осуществляющих
коррекционную работу

по  мере
необхо-
димости

Заместитель
директора

Организация
психологического
сопровождения
учащихся с ОВЗ   

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Проведение
коррекционно-
развивающих  занятий.
Разработка
рекомендаций  для
педагогов и родителей по
работе  с  данной
категорией учащихся.

по  мере
необхо-
димости

Педагог-
психолог

Создание условий для
сохранения  и
укрепления  здоровья
учащихся  с  умеренно
ограниченными
возможностями и ОВЗ

Укрепление
здоровья учащихся
с  умеренно
ограниченными
возможностями,  
с ОВЗ

Организация   и
проведение мероприятий,
направленных  на
сохранение  здоровья,
профилактику и развитие
навыков здорового образа
жизни.

в
течение
года

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Социальный
педагог
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Консультативноенаправление
Цель: консультирование педагогов и родителей по выбору индивидуально ориентированных методов и
приёмов воспитания и обучения детей с ОВЗ
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые результаты. Виды  и  формы
деятельности

Сроки Ответственные

Консультирова-ние
педагогических
работников 

Рекомендации  по
вопросам  организации
работы  с  учащимися  с
ОВЗ,  по  выбору
индивидуально
ориентированных
методов и приёмов 

Инд.,  групповые
консультации
Совещания  при
заместителе
директора по УВР

в  течение
года

Заместитель
директора
Педагог-
психолог
Социальный
педагог

Консультирова-ние
родителей
учащихся с ОВЗ

 Рекомендации  по
вопросам  выбора
стратегии  воспитания  и
обучения  ребёнка  с
учетом  его
психофизиологических
возможностей

Инд.,  групповые
консультации

по мере
необходи-
мости

Педагоги
Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора

Консультирова-ние
учащихся с ОВЗ

Рекомендации  по
вопросам обращения
Оказание  психолого-
педагогической
поддержки

Индивидуальные,
групповые
консультации

по мере
необхо-
димости

Педагоги
Классный
руководитель
Педагог-
психолог

Информационно-просветительскоенаправление
Цель: информационная поддержка всех участников образовательных отношений  
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности

Сроки Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по  специальным
вопросам
образовательной
деятельности 

Информационная
поддержка  родителей
(законных
представителей)  в
вопросах  воспитания  и
обучения детей с ОВЗ

Информационные
мероприятия: лекции,
беседы, тематические
консультации.
Размещение
информационных
материалов  на  сайте
школы

в  течение
года

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогов  по
вопросам
развития,
обучения  и
воспитания
учащихся с ОВЗ   

Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов по
вопросам  организации
обучения  и  воспитания
учащихся с ОВЗ   

Организация
методических
мероприятий  по
вопросам  обучения
данной  категории
учащихся

по
отдельному
плану-
графику 

Педагог-
психолог
Заместители
директора 

Психолого-
педагогическое
просвещение
учащихся с ОВЗ   

Информационная
поддержка
образовательной
деятельности  учащихся
с ОВЗ

Информационные
мероприятия: беседы,
тематические
консультации, анализ
памяток  различного
характера

в  течение
года

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Социальный
педагог
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2.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,
мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  учащихся  является  тесное
взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,  представителей
администрации и родителей (законных представителей). 

Для  реализации  ПКР  в  нашей  образовательной  организации  создана  служба  комплексного
психолого-  социального  сопровождения  и  поддержки  учащихся  с  ОВЗ,  которая  предоставляет
многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией учащихся. 

Коррекционная работа в школе реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

I  этап  (август  –  сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая
деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  учащихся  для  учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия
требованиям  программно-  методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
учреждения.

II  этап  (октябрь  -  апрель)  Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательную  деятельность,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс
специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)  условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

III  этап  (май  -  июнь)  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV  этап  (август  –  сентябрь)  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность
и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет социальный
педагог.  Деятельность  социального  педагога  направлена  на  защиту  прав  всех  учащихся,  охрану  их
жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для  школьников  комфортной  и  безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей  школьников  с  ОВЗ,  их  условий  жизни  и  воспитания,  социального  статуса  семьи;
выявлении  признаков  семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную  помощь  и
поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций,
затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Участвует  в  проведении  профилактической  и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных  склонностей  и  интересов.  Основными  формами  работы  социального  педагога
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы
(со  школьниками,  родителями,  педагогами),  индивидуальные  консультации  (со  школьниками,
родителями,  педагогами).  Выступления  на  родительских  собраниях,  на  классных  часах  в  виде
информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог  взаимодействует  с
педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с
родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,  органами
исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое  сопровождение  учащихся  осуществляется  в  рамках  реализации  основных
направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению
и развитию личности школьников. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные  направления  деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании
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навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со  сверстниками  (совместно  с
социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении  развивающих  программ;  психологической
профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и  развитие  психологического  здоровья
учащихся.  Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  проводит  консультативную  работу  с
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием
учащихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-психолог  осуществляет  информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Психолого-  социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании  заявления  или  согласия  в
письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-  социальное  сопровождение  и  поддержка  учащихся  обеспечиваются
специалистами  образовательной  организации  (педагогом-психологом,  социальным  педагогом),
регламентируются  локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова,  а  также ее
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Для  выявления  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ,  оказание  им  помощи
(выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  составление,  в  случае  необходимости,
индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и  отбор  специальных  методов,  приемов  и  средств
обучения) в школе действует ППК. Положение, регламент работы ППК разработаны образовательной
организацией  и  утверждены  локальными  актами.  Специалисты  консилиума  проводят  мониторинг  и
следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости  школьников,  своевременно  вносят  коррективы  в
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные
случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных
дидактических материалов и учебных пособий. 
В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги (учитель- предметник),
социальный  педагог,  а  также  представитель  администрации  школы.  Родители  уведомляются  о
проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Система комплексного психолого- педагогического  и  социального       сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется через: 

-  Психолого-  -педагогическое  обследование  учащихся  с  целью  выявления  их  особых
образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, включающее
в себя три последовательных этапа: 

а)  организация  сбора  информации  о  вновь  прибывающих   в  школу  учащихся  с  ОВЗ  (от  их
родителей  (законных  представителей),  психолого-медико-педагогической  комиссии  (если  ребёнок
проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую уровень обучения (от классного
руководителя,  педагога-психолога,  родителей)  анализ  этой  информации  и  выявление  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие
организации специальных образовательных условий на средней уровне общего образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ППк    МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова
учащихся,  имеющих  нарушения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  ориентированное  на
определение  степени  и  структуры имеющихся  нарушений,  потребности  в   особых  образовательных
условиях с их подробным определением и описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной
индивидуальной образовательной программе, об организации специальных образовательных условий,
направление учащихся на консультацию в психолого-медико-педагогическую комиссию г. Мончегорска,
для получения рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования. 

- Организация  рекомендуемых  специальных  образовательных условий, разработка и реализация
(при необходимости)  адаптированной индивидуальной образовательной программы;  планирование и
реализация  комплексной  психолого-педагогической  и   социальной  помощи  и  сопровождения  для
обучающегося  со  стороны   специалистов  (педагога-психолога,  социального  педагога,  педагогов
дополнительного образования). 

-  Осуществление  динамического  мониторинга  индивидуальной  динамики  развития  (по  итогам
коррекционно-развивающей  работы)  и  обучения  детей   (по  итогам  мероприятий  внутришкольного
контроля)  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  ежегодным  анализом  и  обобщением  на
заседаниях ППк с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы
на следующий учебный период.            

Кроме того,  система комплексного психолого - педагогического и социального  сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:  

- консультирование родителей (законных представителей): 
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  по итогам обследования их детей на психолого- педагогическом консилиуме МБОУ СОШ №1
имени  А.Ваганова  и  своевременное  направление,  в  случае  необходимости,  к  специалистам  других
учреждений;                                  

 групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации  педагога-психолога,
социального  педагога,  учителей-предметников  по  вопросам  динамики  коррекционно-развивающей
работы и процесса обучения;   

  индивидуальное  консультирование  родителей  педагогами  специалистами,  учителями-
предметниками по запросам и необходимости;  

- консультирование учащихся с ОВЗ по запросам и профориентации;
-  организацию  социального  сопровождения  семей  учащихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках работы
малых  педагогических  советов,  помощь  в  организации  специальных  условий  дополнительного
образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом,

 -  создание  специальных условий обучения  и  воспитания   в   ходе  образовательного процесса
(применение  специальных методов,  приемов,  средств,  технологий,  программ  обучения,  организация
необходимого режима и формы обучения). 
Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
учащихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:  организационных,  кадровых,
психолого-педагогических,  программно-методических,  материально-технических,  информационных
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и

различные  варианты  специального  сопровождения  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья:
 в общеобразовательном классе, 
 в коррекционном или интегрированном классе; 
 по общей образовательной программе основного общего образования;
 по индивидуальной программе (обучение на дому);
  дистанционное обучение. 

Варьироваться  может степень участия специалистов  сопровождения,  а  также организационные
формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-воспитательного

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,
компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его  эффективности,
доступности);

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач
развития ребёнка,  отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных
образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  учащегося,  осуществляемое  на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических
перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.
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Программно-методическое обеспечение. 
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются  коррекционно-

развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога.

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)  физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных
(коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том  числе  цифровых
образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации,

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
ОУ. Педагогические работники ОУ должны иметь чёткое представление об особенностях психического и
(или)  физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и
технологиях  организации  образовательного  и  реабилитационного  процесса.  С  этой  целью  в  ОУ
организуется  просветительская  работа  через  методические  семинары.   Коррекционная  работа
осуществляется  специалистами  соответствующей  квалификации,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной  подготовки в рамках обозначенной темы.
На  постоянной  основе  обеспечивается  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 
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Материально-техническое обеспечение.
Использование  имеющейся  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить

адаптивную и коррекционно-развивающую среду  образовательного учреждения. 
Информационное обеспечение. 
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной среды и на  этой основе  развитие дистанционной формы обучения  детей,  имеющих
трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-коммуникационных
технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных
представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-методическим
фондам,  предполагающим наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в
области  коррекционной  педагогики,  специальной  психологии,  медицинских  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  других  образовательных
организаций  и  институтов  общества,  реализующийся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и
внешкольной деятельности
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при
освоении  содержания  основной  образовательной  программы.  На  каждом  уроке  учитель-предметник
ставит  и  решает  коррекционно-развивающие  задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и
адаптируется  с  учетом  особых образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ.  Освоение  учебного
материала школьниками с ОВЗ осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со  специалистами  по
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по  адаптированным
программам дополнительного образования разной направленности,  опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между
учителями и специалистами. Обсуждения проводятся на ППк школы. 

     Сетевая  форма  реализации  программы  коррекционной  работы  включает  использование
ресурсов  нескольких  образовательных  организаций  (МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова,
государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также
при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме  совместной  деятельности  образовательных
организаций,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения  учащимися  с  ограниченными
возможностями здоровья основной программы основного общего образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения
качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  современным  образовательным  технологиям  и  средствам  воспитания  и
обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма
реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению
органов  власти,  в  ведении  которых  находятся  образовательные  учреждения.  Инициаторами
организации  соответствующей  деятельности  могут  выступать  также  учащиеся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  их  родители  (законные  представители).  Образовательные  организации,
участвующие  в  реализации  программы  коррекционной  работы  в  рамках  сетевого  взаимодействия,
должны  иметь  соответствующие  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности.
Порядок  и  условия  взаимодействия  образовательных  организаций  при  совместной  реализации
программы коррекционной работы определяются договором между ними.

Системное  сопровождение  учащихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля включает:

— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  учащегося,  предоставлении  ему
специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
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– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к  результатам,
определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные  группы
результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности  отражаются
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –  личностные  и
метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и  управление  своей
деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,  направленных  на  сотрудничество  и
конструктивное общение и т. д. 

Предметные  результаты  определяются  совместно  с  учителем  –  овладение  содержанием
Программы (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту;  умение выбирать
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые  результаты по  всем  группам  УУД  формулируются  на  уровне  «обучающийся  сможет»,
подразумевающем,  что  описываемых  результатов  достигнет  большинство  детей,  получивших
целенаправленную  регулярную  и  длительную  коррекционную  помощь.  Однако,  следует  учесть,  что
планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего
некоторые учащиеся с  ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений
могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. 

Достижения  учащихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих  индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка
(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля
достижений.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
своевременное выявление учащихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 
особых образовательных потребностей;
успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 
личности обучающего с ОВЗ;
социализация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций;
увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 
освоивших образовательную программу основного общего образования;
достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО;
разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся с 
ОВЗ
повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся
с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 
физического развития.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы  могут
рассматриваться: 
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ  по освоению предметных программ;
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу,
и наличие соответствующих материально-технических условий);
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 увеличение доли педагогических работников ОУ, прошедших специальную подготовку и обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ОВЗ;

 положительная  динамика  данных  педагогической  диагностики  учащихся  с  ОВЗ  на  разных  этапах
обучения.

3.  Организационный  раздел  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования

3.1. Учебный план основного общего образования (Приложение №1)

Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  31  мая  2021  №287  (с  изменениями,  утвержденными   Приказом
Минпросвещения  России от 18.07.2022  №  568),  с  учетом  Примерной  основной  образовательной
программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (Одобрена решением от 18.03.2022, протокол №1/22).

Учебный  план  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
обеспечивает  реализацию  требований  ФГОС,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного  материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их

освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.

Учебный  план  предусматривает  пятилетний  нормативный  срок  освоения  образовательной
программы  основного  общего  образования.  Продолжительность  учебного  года  основного  общего
образования  составляет  34  недели  в  5–8-х  классах  и  33  недели  в  9-м  классе.  Соответственно,  весь
период обучения на уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель.

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели  и
соответствует  требованиям  санитарных  норм  СанПиН  1.2.3685-21.  Объем  максимально  допустимой
образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах –
семи уроков.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности
не превышает величину недельной образовательной нагрузки:

 в 5-х классах – 29 часов в неделю;
 6-х классах – 30 часов в неделю;
 7-х классах – 32 часа в неделю;
 8–9-х классах – 33 часа в неделю.

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов (по ФГОС не менее
5058 и не более 5848 ч).

3.2. План внеурочной деятельности (Приложение № 2)

План  внеурочной  деятельности  оопределяет  формы  организации  и  объем  внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими пограммы основного общего образования (до 1750
академических  часов  за  пять  лет  обучения)  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов
обчающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершенолетних обучающихся.
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3.3. Календарный учебный график (Приложение №3)

Календарный  учебный  график  разрабатывается  МБОУ  СОШ  №  1  имени  А.Ваганова  в
соответствии  с  требованиями  к  организации  образовательного  процесса,  предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего
образования  для  отдыха  и  иных  социальных  целей  (каникул):  даты  и  окончания  учебного  года,
продолжительность  учебного  года,  сроки  и  продолжительность  каникул,  сроки  проведения
промежуточной аттестации.

3.4  Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова на 
2022-2023 гг. на уровень основного общего образования  (5 классы)

Пояснительная записка.
В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова на 2021-2025

гг. , в центре воспитательного процесса находится личностное развитие учащихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира,  приобщение  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в  российском  обществе,
формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых
качеств личности ; их активное участие в социально-значимой деятельности.

Цель воспитательной работы на 2022-2023гг.: Обеспечение позитивной динамики развития
личности ребенка посредством вовлечения его  в социально - значимую деятельность школы.

        Задачи:
 интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  учащихся  на  основе  системности,

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
 развитие  и  расширение  сфер  ответственности  ученического  самоуправления,  как  основы

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 создание  и  педагогическая  поддержка  деятельности  детских  общественных  организаций

(РДШ);
 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений учащихся как

в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;
 инициирование  и  поддержка  участия  классов  в  общешкольных ключевых делах,  оказание

необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе;
 реализация  воспитательных  возможностей  дополнительного  образования  и  программ

внеурочной деятельности;
 развитие  ценностного  отношения  учащихся  и  педагогов  к  своему  здоровью,  посредством

участия ВФСК ГТО;
 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
Корректировка  плана  воспитательной  работы  возможна  с  учетом  текущих  приказов,

постановлений, писем, распоряжений управления образования администрации города Мончегорска,
министерства образования и науки Мурманской области, министерства просвещения РФ.  

 повысить  ответственность  педагогического  коллектива  за  эффективность  и  качество
подготовки одаренных учащихся;

 активизировать  работу  по  формированию  команды  педагогов,  решающих  проектные
задачи, повысить их компетентность в данном направлении;

 внедрение  лучших  практик  сопровождения,  наставничества  и  шефства  для  учащихся,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в
рамках внеурочной деятельности;

 активизировать  работу  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в  управлении
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения учащихся;

Реализация целей и задач предполагает:
 Создание  единой  воспитательной  атмосферы  школы,  которая  способствует  успешной

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС.
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,  для

охраны здоровья и жизни детей;
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 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;

 Развитие  системы  непрерывного  образования;  преемственность  уровней  и  ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических  технологий и
методик воспитательной работы;

 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Приоритетные направления
в воспитательной работе 
Интеллектуально – познавательное 
 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой

социальной ситуации развития;
 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора  и  любознательности, в том

числе посредством предметных недель;
 формирование и развитие познавательной мотивации учащихся;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 реализации  творческого  потенциала  учащихся  посредством  дополнительного  образования  и

внеурочной деятельности;
 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы,

так и на уровне поселка, региона, России и т. д.
Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования,

ценности своего существования и ценности существования других людей;
 повышение ответственности у  учащихся  за  свое  поведение  и  поступки в  школе,  семье  и  в

обществе;
 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
 формирование основ правового просвещения;
 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами

отряда ЮИД;
 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.
Спортивно – оздоровительное:
• формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования

здоровья.
• развитиеценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО.
Гражданско - патриотическое:
• воспитание у учащихся чувства любви к Родине;
• формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;
• формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания;
• воспитание уважения к истории, к народной памяти,к культурному наследию России;
• формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в

Великой Отечественной войне;
Трудовое, профориентационное
• отработка навыков позитивного учебного поведения;
• вооружение основными навыками самообслуживания;
• помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного

профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации
для детей «Проектория». 

Досуговая деятельность:
• Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;
• развитие интереса к внеклассной деятельности;
• участие  в  реализации  Всероссийского,  регионального  и  муниципального  календаря

образовательных  событий,  приуроченных  к  государственным  и  национальным  праздникам  РФ,
памятным датам и событиям российской истории и культуры.

Самоуправление 
• реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с

ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.);
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• развитие  разных  форм  детского  самоуправления,  в  том  числе  и  ученического  с  1  по
11класс;

• поддержка социальных инициативы и достижений учащихся, в том числе и посредством
РДШ;

• воспитание  чувства  гордости  за  родную  школу  через  формирование  положительного
имиджа и престижа Школы;

• поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.
Семейное:
• вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс  (родительские  собрания,

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
• участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
Работа с классными руководителями:
• реализация  методических  рекомендаций  по  организации  работы  педагогических

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;
• формирование  интереса  и  стремлений  классного  руководителя  к  активной  творческой

деятельности в своем классе;
• формирование потребности классного руководителя в  качественном проведении любого

внеклассного мероприятия;
• развитие  коммуникативных  умений  педагогов,  умение  работать  в  системе  «учитель  –

ученик - родитель»;
• формирование методической и  профессиональной грамотности классных руководителей

школы.
 Контроль воспитательного процесса:
• выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания,

которые стоят перед образовательной организацией.
Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.

Календарный план воспитательной работы 

Ключевые общешкольные дела

СЕНТЯБРЬ

Направление
воспитательной работы

Мероприятие Класс

ы

Сроки Ответственные

Гражданско-патриотическое День знаний. 
Торжественная 
линейка, посвящённая 
Дню знаний.

5-9 1.09. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители

Здоровьесберегающее

Гражданско-патриотическое 

День здоровья
(проведение 
спортивных праздников,
флешмобов, конкурсов, 
соревнований).
День окончания Второй
мировой войны
Классный час

5-9 2.09. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;
Учителя истории.

Духовно - нравственное 
воспитание

День солидарности в 
борьбе с терроризмом
Митинг памяти

5-9 3.09. Педагог-
организатор;
Педагог-
библиотекарь;

212



Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители

Запись  в  кружки, 
секции,  творческие 
объединения

5-9 до 15.09 Педагог-
организатор;
Классные 
руководители

Контроль  за 
посещаемостью 
учащимися учебных  и 
внеурочных занятий

5-9 постоянно Социальный 
педагог, классные 
руководители

Гражданско-патриотическое День города
Тематические часы 
посвященные Дню 
города Мончегорска 
Участие в викторне

5-9 20.09 Педагог-
организатор;
Классные 
руководители

Здоровьесберегающее Месячник Безопасности
Акция «Внимание, 
дети»

5-9 сентябрь Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Гражданско-патриотическое Участие во 
всероссийской акции 
«Голубь мира» 

5-9 20.09. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Учителя истории.

Здоровьесберегающее Неделя безопасности 
дорожного движения

5-9 25-29.09. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Здоровьесберегающее, 
профилактическое

Проведение социально-
психологического 
тестирования учащихся,
направленного на 
раннее выявление 
употребления 
наркотических веществ

7-9

 (с 13 

лет)

Сентябрь-
октябрь

Социальный 
педагог,
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор,
зам.директора по 
ВР

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийских 
открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

Анализ занятости 
учащихся

1-11 до 1 октября Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Обновление 
социального 
паспорта школы

1-11 октябрь Социальный 
педагог,
Классные 
руководители
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ОКТЯБРЬ
Духовно - нравственное 
воспитание

День учителя, 
Праздничный 
концерт
День школьного 
самоуправления

5-9 5.10.
Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;

Духовно - нравственное 
воспитание

Неделя защиты 
животных
Всемирный день 
защиты животных, 
благотворительные 
акции, конкурсы 
рисунков.

5-11 4-8.10. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;

Гражданско-патриотическое День памяти 
А.Ваганова
Торжественная 
линейка

1-11 11.10. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.
Волонтеры МОО 
«Авангард»

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

Всероссийский урок
«Экология и 
энергосбережение»
Всероссийский 
фестиваль экологии 
и энергосбережения 
#ВместеЯрче 
(классные часы, 
флешмобы, конкурс 
рисунков, 
экскурсии)

1-11 15.10. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Профориентационное Городская 
профориентационная
игра для учащихся 8 
классов «В мире 
профессий»

8 октябрь Педагог-
организатор
педагог-психолог;
классные 
руководители;
волонтеры МОО 
«Аванград»

Духовно - нравственное 
воспитание

Посвящение в 
пятиклассники
Торжественная 
линейка для уч-ся 5х
классов

5 октябрь Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.
Волонтеры МОО 
«Авангард»

Гражданско-патриотическое 77 годовщина 
разгрома НФВ в 
Заполярье
Литературно-
музыкальная 
композиция, 
возложение цветов к 
памятнику 
Защитникам 
Заполярья, классные 
часы.

1-11 23.10. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;
Учителя истории.

Воспитание 
Экологической культуры, 

Профилактическая 
акция «Безопасные 

1-11 В конце четверти Педагог-
организатор;
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культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

каникулы» 
-инструктажи по ТБ

Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Духовно - нравственное 
воспитание

День интернета
Урок безопасности в
интернете

1-11 28-29.10. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

Профилактическая 
акция «Осторожно! 
Тонкий лед!»
Профилактические 
беседы, классные 
часы о правилах 
безопасности в 
период осеннего 
ледостава  с 
представителями 
ГИМС МЧС России 
по Мурманской 
области

1-11 Октябрь-ноябрь Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Инспектор ГИМС 
МЧС России

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

НОЯБРЬ
 Гражданско-патриотическое День народного 

единства
Оформление 
выставочного стола с 
использованием 
элементов фото- зоны,
представить традиции 
народа России 
- надпись выставки 
- изображение флага 
(если имеется) 
- рассказы, 
стихотворения народа,
книги 
-приветствия на языке
народа, 
- фотографии 
приготовленных блюд 
и рецепты 
- фотографии и 
элементы народных 
костюмов 
- столовая посуда, 
сувениры 
- предметы 
декоративно- 

5-9
4.11.

Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.
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прикладного 
творчества, 
выбранной 
национальности 
- по возможности 
звучание 
национальной музыки.

Гражданско-патриотическое Декада правовых 
знаний

5-9 15-25.11. Социальный 
педагог, педагог-
организатор;
Классные 
руководители

Духовно - нравственное 
воспитание

XIV   школьный   
фестиваль творчества 
«Созвездие»

5-9 ноябрь
2021

Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.

Общеинтеллектуальное Всероссийский 
конкурс «Русский 
медвежонок
Неделя русского 
языка и литературы

5-9 Ноябрь Зам.директора по 
УВР, учителя 
русского языка и 
литературы

Духовно - нравственное 
воспитание

День матери в России
Мероприятия для мам

5-9 26.11.1 Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

ДЕКАБРЬ
Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

«Декада   SOS  -2021»  
Фестиваль 
агитбригад, 
спортивные 
состязания.

5-9 1-7.12. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Общеинтеллектуальное Городские 
Масловские чтения

5-9 Декабрь Учителя русского 
языка и 
литературы.

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

День здоровья
(проведение 
спортивных 
праздников, 
флешмобов, 
конкурсов, 
соревнований).

5-9 Декабрь Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Гражданско-патриотическое День Неизвестного 
солдата
Урок памяти

5-9 3.12. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Учителя истории и 
обществознания.

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 

Школьная и 
городская 
профилактическая 

9 декабрь Педагог-
организатор;
Педагог-психолог;
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здорового и 
безопасного 
образа жизни

игра
 «Хозяин Судьбы» 
для уч-ся 9х классов

Волонтеры МОО 
«Авангард»

Гражданско-патриотическое Как не стать 
жертвой 
преступления 
(Международному 
дню борьбы с 
коррупцией)

1-4 09.12. Классные 
руководители;

Гражданско-патриотическое День Конституции 
Российской 
Федерации
Викторины, 
правовые игры

5-9 12.12. Классные 
руководители;
Учителя истории и 
обществознания.

Духовно - нравственное 
воспитание

Городской праздник
для волонтеров 
Дискотека «Остров 
безопасности»

9 декабрь Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Духовно – нравственное 
воспитание

Школьный проект 
«Новогодний 
калейдоскоп»:
Новогодний КВН
Фестиваль «Сказка, 
рассказанная по-
разному»

5-9

9

декабрь Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

Профилактическая 
акция «Безопасные 
каникулы» 
-инструктажи по ТБ

1-11 В конце четверти Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

ЯНВАРЬ
Духовно – нравственное 
воспитание

 Акция Старый 
Новый год
Поощрение 
отличников

5-9 13.01 Педагог-
организатор;
Волонтеры МОО 
«Авангард».

Гражданско-патриотическое День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады(1944г.)
Урок памяти

5-9 27.01. Педагог-
организатор;
Учителя истории и 
обществознания.

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

ФЕВРАЛЬ
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Духовно – нравственное 
воспитание

Городской 
открытый 
литературно-
музыкальный 
фестиваль «Мы 
приглашаем вас на 
бал»
Литературно-
музыкальная 
композиция

9 

(юнош

и)

февраль Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Учителя русского 
языка и 
литературы;
Учитель музыки.

Гражданско-патриотическое Международный 
день саамов
Классные часы, 
праздничные 
мероприятия

5-9 февраль Классные 
руководители;
Педагог-
организатор.

Гражданско-патриотическое День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами 
Отечества.
Линейка

5-9 15.02. Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Гражданско-патриотическое Городские 
соревнования 
«Безопасное колесо»
Участие команды в 
соревнованиях

4-5 февраль Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;

Общеинтеллектуальное День родного языка 5-9 21.02. Учителя русского 
языка и 
литературы;

Духовно – нравственное 
воспитание

День защитника 
Отечества
Праздничные 
мероприятия

5-9 23.02. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Волонтеры МОО 
«Авангард»

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

МАРТ
Гражданско-патриотическое Всемирный день 

гражданской обороны
Эвакуация, открытый урок 
ОБЖ.

5-9 1.03. Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители.

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

День здоровья
(проведение спортивных 
праздников, флешмобов, 
конкурсов, соревнований).

5-9 Март Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;
Педагог-
организатор.

Духовно – нравственное 
воспитание

Международный женский 
день
Праздничный концерт

5-9 7.03. Педагог-
организатор;
Волонтеры МОО 
«Авангард»
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Общеинтеллектуальное,
Духовно-нравственное

Городской этап 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика»
Участие в конкурсе

6-9 март Учителя русского 
языка и 
литературы.

Общеинтеллектуальное Международный конкурс 
«Кенгуру»
Неделя математики 

5-9 Март Зам.директора по 
УВР,
Учителя 
математики

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

Профилактическая акция 
«Безопасные каникулы» 
-инструктажи по ТБ

1-11 В конце четверти Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

АПРЕЛЬ
Гражданско-патриотическое День космонавтики

Гагаринский урок 
«Космос-это мы»

12.04. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Учителя истории и 
обществознания.

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

Профилактическая акция 
«Осторожно! Тонкий лед!»
Профилактические беседы,
классные часы о правилах 
безопасности в период 
осеннего ледостава  с 
представителями ГИМС 
МЧС России по 
Мурманской области

апрель Педагог-
организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Инспектор ГИМС 
МЧС России

Общеинтеллектуальное,
Духовно-нравственное

Игра-викторина «Через 
тернии к звездам» 
для учащихся 7-8 классов

7-8 апрель Педагог-
организатор.

Духовно – нравственное 
воспитание

VII   Фестиваль   
учительской песни 
«Призвание. Любовь. 
Весна»

апрель Педагог-
организатор;
Учителя русского 
языка и 
литературы;
Учитель музыки.

Гражданско-патриотическое Годовщина трагедии на 
Чернобыльской АЭС
Линейка памяти 
«Чернобыль. Трагедия. 
Подвиг. 
Предупреждение»

5-9 26.04. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Волонтеры МОО 
«Авангард»
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Общеинтеллектуальное Школьная научно-
практическая 
конференция «Эврика»

8-10 Ежегодно апрель Зам директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учителя 
предметники

Гражданско-патриотическое День пожарной охраны
Тематический урок ОБЖ,
учебные эвакуации, 
экскурсии в пожарную 
часть, конкурс рисунков.

5-9 29.04. Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители.

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

МАЙ
Гражданско-
патриотическое

День Победы В Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.
Реализация мероприятий 
школьного проекта «Мы 
помним1Мы гордимся!
-конкурс чтецов «Никто не 
забыт…»
-митинг памяти на воинском 
захоронении
-литературно-музыкальная 
композиция

5-9 май Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Учителя истории и 
обществознания;
Учитель музыки;
Волонтеры МОО 
«Авангард»

Духовно – нравственное 
воспитание

День семьи 5-9 15.05 Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Волонтеры МОО 
«Авангард»

Гражданско-
патриотическое

Соревнования «Школа 
безопасности»
Участие команды в 
соревнованиях

7-8 май Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Учителя 
физической 
культуры

Духовно – нравственное 
воспитание

Праздник Последнего звонка
Праздничная линейка для 
выпускников 9,11 классов

9 21.05. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;
Учитель музыки;

Духовно – нравственное 
воспитание

День защиты детей
Праздничные мероприятия, 
фестиваль рисунков на 
асфальте.

5-9 31.05. Педагог-
организатор;
Классные 
руководители.

Воспитание 
Экологической культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

День здоровья
(проведение спортивных 
праздников, флешмобов, 
конкурсов, соревнований).

5-9 Май Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Педагог-
организатор;
Классные 
руководители;

Воспитание 
Экологической культуры, 

Профилактическая акция 
«Безопасное лето» 

1-11 Май Педагог-
организатор;
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культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

-инструктажи по ТБ Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Профориентационное Онлайн-урок  на 
портале 
«ПроеКТОриЯ»

5-9 По расписанию 
Всероссийски
х открытых 
уроков 
«ПроКТОриЯ»

Классные 
руководители;
Учителя-
предметники.

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество
часов в 
неделю

Ответственные

Азбука закона 5-8 2 Социальный педагог

Краеведение 5 1 Учитель истории

Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России

5-6 3 Учитель истории и 
обществознания

Развитие математического 
мышления

5б 1 Учитель математики

Реальная математика
8 0,5 Учитель математики

Основы бумагокручения 5-6 1 Учитель технологии

Вокальная студия 
«Жемчужина»

5-9 1,5 Учитель музыки

Формула правильного питания 5 1 Учитель биологии

Мы разные, но мы вместе 5 1 Учитель начальных классов

Час чтения 5,6 1 Педагог-библиотекарь

Зеленая лаборатория 6 1 Учитель биологии

Физика-это интересно 6 1 Учитель физики

Живое слово 6в 1 Учитель русского языка и 
литературы

Удивительный мир математики 6 3 Учитель математики

Живые кисти 6-8 2 Учитель ИЗО

Мини-футбол 6,8 4 Учитель физкультуры

Жизненные навыки 6 2 Педагог-психолог

Экостудия «Экоград» 6 1 Учитель истории и 
обществознания

За страницами учебника 
математики 

7б 1 Учитель математики

Математика. Платформа «Учи. ру» 7-8 1 Учитель математики

Практическая грамматика 7 2 Учитель русского я зыка и 
литературы

Мастерская подарков 7-8 1 Учитель технологии

Художественная обработка 7 2 Учитель технологии

221



древесины

Клуб «Я – подросток» 7-8 3 Педагог-психолог

Основы проектной деятельности 8 1 Учитель географии

Слово и текст 8 1,5 Учитель русского я зыка и 
литературы

Развитие физических качеств с 
помощью  спортивных игр

8 1 Учитель физкультуры

Юные инспекторы дорожного 
движения

8 1 Педагог-организатор

Основы финансовой 
грамотности

8 1 Учитель истории и 
обществознания

Избранные вопросы географии 9 1 Учитель географии

Занимательная химия 9 1 Учитель химии

Мир химии 8 1 Учитель химии

Общие биологические 
закономерности

9 2 Учитель биологии

Моделирование и алгоритмизация 9 4 Учитель математики

Реальная математика 9 4 Учитель математики

Решение задач по физике 
повышенного уровня сложности

9 1 Учитель физики

Мир. Общество. Человек 9 2 Учитель истории и 
обществознания

Трудные вопросы русского языка 9 3 Учитель русского я зыка и 
литературы

Волейбол 9 1 Учитель физкультуры

Твоя  профессиональная карьера 9 1 Педагог-психолог

«Азы Туризма» 7-9 2 Преподаватель-оргаизатор ОБЖ

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентирово

чное
время

проведения

Ответственные

Распределение
обязанностей между всеми

учениками классных коллективов.
(выборы в совет класса, выборы

президента класса)

5-9 до 20.09 Классные руководители

Собрание лидеров
ученического самоуправления

классов

5-9 Сентябрь

2021

Педагог-организатор;
лидеры ученического

самоуправления классов
Организация дежурства по

школе
6-11 Весь год Педагог-организатор,

классные руководители
Участие в городском

форуме лидеров ученического
самоуправления «Я- лидер»

8-9 март Педагог-организатор;
лидеры ученического

самоуправления классов
Проведение

старшеклассниками, волонтерами
тематических праздников для

8-11 Весь год Педагог-организатор,
волонтеры МОО «Авангард»
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учеников начальной школы,
станционных игр и викторин для

уч-ся основной школы.
Школьный конкурс

«Ученик года»
5-11 Весь год Зам.директора по УВР,

классные руководители

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Просмотр  всероссийских
открытых  онлайн-уроков
«Проектория»

6-11 По плану Зам.директора по УВР,
классные руководители

Циклы  профориентационных
часов общения,  направленных на
подготовку  школьника  к
осознанному  планированию  и
реализации  своего
профессионального будущего

6-11 В течение года Зам.директора по УВР,
классные руководители

Профориентационные  игры:
симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов

6-9 В течение года Педагог-организатор,
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Посещение
профориентационных  выставок,
ярмарок профессий и т.д.

5-9 В течение года Зам.директора по УВР,
классные руководители

Совместное  с  педагогами
изучение  интернет  ресурсов,
посвященных  выбору профессий,
прохождение
профориентационного  онлайн-
тестирования

5-9 В течение года Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники

Просмотр  всероссийских
профориентационных  проектов,
созданных в сети интернет

5-9 В течение года Классные руководители,
учителя-предметники

Прохождение  учащимися
онлайн-тестирования  на
платформе  проекта  «Билет  в
будущее»

5-9 В течение года Классные руководители,
учителя-предметники

Участие  в  акции  «Неделя  Без
турникетов»

8-11 Ежегодно апрель Классные руководители,
учителя-предметники

 Школьная научно-практическая
конференция «Эврика»

8-10 Ежегодно апрель Зам.директора по УВР,
классные  руководители,  учителя

предметники.
РДШ

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Моё движение – РДШ 
(прием  в  РДШ,  чествование

лидеров и активистов движения» 

5-11 22.10 Педагог-организатор;
Актив РДШ

Каждый  ребенок-
чемпион(знакомство  с

5-11 24.09 Классные руководители
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платформой СПОРТ.РДШ.РФ)
Представление конкурсов РДШ 1-11 22.10 Классные руководители

Флешмоб единство РДШ в честь
Дня народного единства

5-9 8.11 Педагог-организатор, классные
руководители

РДШ «Молодежь за ЗОЖ» 8-11 12.11 Педагог-организатор, классные
руководители

Конституция моей страны 5-11 10.12 Педагог-организатор, классные
руководители, учителя истории и

обществознания
РДШ. Акция «Армейский 

чемоданчик» 
1-11 14.01 Педагог-организатор, классные

руководители, преподаватель –
организатор ОБЖ

РДШ: День книгодарения
Акция «Книга от вожатого» 

1-11 19.02 Педагог-организатор, классные
руководители, педагог-библиотекарь

Слет вожатых 5-11 19.03 Педагог-организатор, классные
руководители, актив РДШ

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Краеведческий поход 5-8 сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ

Посещение  музея  истории
города Мончегорска

5-9 в течение года Классные руководители,
Преподаватель-организатор ОБЖ,

учителя предметники
Тематические экскурсии в музее

цветного камня
1-8 в течение года Классные руководители, 

Преподаватель-организатор ОБЖ,
учителя предметники

Посещение музея «Дети войны» 5-9 в течение года Классные руководители, 
Преподаватель-организатор ОБЖ,

учителя предметники
Лыжные  походы  в  рамках

городского  конкурса  «Лыжня
зовет»

5-9 декабрь-февраль Классные руководители,
Преподаватель-организатор ОБЖ,

учителя физкультуры
Экскурсии  в  г.  Полярные  Зори

(Кольская АЭС)
5-9 в течение года Педагог-организатор;

Классные руководители.
Экскурсии  в  «Снежную

деревню»
5-8 в течение года Педагог-организатор, классные

руководители
Экскурсии в пожарную часть №

1 г.Мончегорска
1-6 в течение года Классные руководители

Преподаватель - организатор ОБЖ
Экскурсии  в  ГИМС  МСЧ

России по городу Мончегорску
1-6 в течение года Классные руководители

Преподаватель - организатор ОБЖ

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Оформление классных уголков 5-11 в течение
учебного года

Классные руководители

Оформление выставок 
рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

5-11 в течение
учебного года

Классные руководители, педагог-

организатор
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посвященных событиям и 
памятным датам

Украшение кабинетов перед 
праздничными 

датами (День знаний, Новый 
год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы)

5-11 в течение
учебного года

Классные руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Общешкольное родительское 
собрание 
Родительские собрания по 
классам

1-11 Сентябрь 

Раз в четверть

Администрация школы,
Классные руководители

РДШ: «В РДШ всей семьёй» 5-11 До 21.09. Классные руководители

Совет школы 5-11 август, декабрь, апрель Классные руководители

Консультации для родителей 5-11 По запросу, по 
приглашению

Классные руководители;
Администрация школы;
Педагог-психолог.

Участие родителей во 
внеклассных мероприятиях

5-11 в течение года Классные руководители

Участие родителей в работе 
Совета профилактики, Службы 
примирения (медиации)

5-11 В течение года, по 
приглашению

Классные руководители;
Администрация школы;
Педагог-психолог;
Педагог-организатор;
Социальный педагог.

Участие в опросах, анкетировании 5-11 В течение года Классные руководители;
Администрация школы;

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы

классных руководителей)

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время

Ответственные

Работа  с  классным коллективом: классные час, 
беседа, диспут,  игра,  акция, КТД,  проект, 
экскурсия, праздник, утренник, анкетирование, 
тренинг.

5-9 В течение года Классные
руководители

Индивидуальная работа  с  учащимися: 5-9 В течение года Классные
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беседа, анкетирование, создание портфолио.
Заседание   Совета  профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних

руководители

Работа   с   учителями-предметниками,
психологом,  социальным  педагогом:
консультация,  мониторинг,  социальное
сопровождение, информирование.

5-9 В течение года, по
запросу

Классные
руководители,
педагог-психолог,
учителя-предметники

Урок знаний. Классные часы 
- Правила поведения в школе, общественных 
местах, по профилактике детского травматизма, 
по ПДД 
- Правила внутреннего распорядка учащихся 
- Инструктажи по ТБ 

1-11 1.09. 1 Классные
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Минута  молчания,  классные  часы,  митинг
памяти.

5-11 03.09. Классные
руководители

Акция «Внимание, дети» 1-9 сентябрь Классные
руководители

Классный час «Мой город»  
посвященный Дню города Мончегорска

5-11 20.09. Классные
руководители

День здоровья 2.09. Классные
руководители

Единый урок «Безопасность в Интернете» 5-11 28-30.10. Классные
руководители

Классные часы к 77 годовщине разгрома НФВ в
Заполярье

5-11 20.10. Классные
руководители

Профилактика  несчастных  случаев  на  водных
объектах в осенне-зимний период 
Проведение инструктажей 

5-11 октябрь Классные
руководители

Классные  часы  посвященные  Дню  народного
единства

5-11 4.11. Классные
руководители

Классные часы «Здоровый образ жизни» 5-11 ноябрь Классные
руководители

День матери. 5-11 26.11. Классные
руководители

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-11 01.12. Классные
руководители

День неизвестного солдата Единый урок памяти 5-11 03.12. Классные
руководители

Участие в мероприятиях к Международному 
дню инвалидов 

5-11 03-05.12. Классные
руководители

День героев отечества 5-11 09.12. Классные
руководители

День Конституции РФ (12.12.2021) 5-11 13.12. Классные
руководители

Украшение классных кабинетов и школы к 
Новогодним праздникам. Подготовка к 
праздничным мероприятиям.
-Инструктажи по ТБ 

5-11 20-28.12. Классные
руководители

Единый классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады»

5-11 27.01. Классные
руководители
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День защитника Отечества
Поздравления мальчикам

5-11 23.02. Классные
руководители

Международный женский день
Поздравление девочек и мам

5-11 08.03. Классные
руководители

Классные часы «День космонавтики» 
Гагаринский урок.

5-11 12.04. Классные
руководители

День Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945гг.
Классные часы, конкурс чтецов, литературно-
музыкальная композиция.

5-11 09.05. Классные
руководители

Международный день защиты детей
Безопасное лето
Классные часы, инструктажи по ТБ, правилам 
поведения на каникулах

5-11 конец четверти Классные
руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время

Ответственные

Использование воспитательных
возможностей  содержания  учебного  предмета
через  воспитание  Патриотическое  воспитание;
Художественное творчество; Экологическое
воспитание; Профориентационная
деятельность;  Трудовая  деятельность;
Спортивно-оздоровительная деятельность;
Демонстрация   примеров  ответственного,
гражданского   поведения,  проявления
человеколюбия   и  добросердечности,  через
подбор  соответствующих текстов  для  чтения,
задач для решения  проблемных ситуаций, для
самостоятельного  решения   теоретической
проблемы, генерирования и  оформления
собственных   идей,  публичного   выступления
перед   аудиторией,  аргументирования   и
отстаивания  своей  точки зрения.

5-9 В течение года Учителя-
предметники.

4. Требования к условиям реализации программы основного общего образования
Характеристика  условий  реализации  программы  основного  общего  образования  МБОУ
СОШ №1 имени А.Вагаанова в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Система  условий  реализации  программы  основного  общего  образования,  созданная  в

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том

числе учащимися с ОВЗ;
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,

самореализации  учащихся,  в  том  числе  одаренных,  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные
пробы,  практическую  подготовку,  использование  возможностей  организаций  дополнительного
образования,  профессиональных  образовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в
профессионально-производственном окружении;

 формирование  функциональной грамотности учащихся  (способности решать учебные задачи и
жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных  предметных,  ме-  тапредметных  и
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универсальных  способов  деятельности),  включающей  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

 формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей  учащихся,  основ  их
гражданственности,  российской  гражданской  идентичности  и  социально-профессиональных
ориентаций;

 индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации
индивидуальных учебных планов,  обеспечения  эффективной  самостоятельной  работы учащихся  при
поддержке педагогических работников;

 участие  учащихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  и
педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и
условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности учащихся;

 включение  учащихся  в  процессы  преобразования  внешней  социальной  среды  (города
Мончегорска  и  Мурманской  области),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формирование у учащихся опыта  самостоятельной образовательной,  общественной,  проектной,
учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

 формирование  у  учащихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и  безопасного  для
человека и окружающей его среды образа жизни;

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных  технологий,
направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие различных форм наставничества;

 обновление  содержания  программы  основного  общего  образования,  методик  и  технологий  ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся, родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  с  учетом  национальных  и  культурных
особенностей Мурмансекойй области;

 эффективное  использования  профессионального  и  творческого  потенциала  педагогических  и
руководящих  работников  Школы,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;

 эффективное  управление  Школы  с  использованием  ИКТ,  современных  механизмов
финансирования реализации программ основного общего образования.

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках
сетевого  взаимодействия  используются  ресурсы  иных  организаций,  направленные  на  обеспечение
качества условий образовательной деятельности1.

 Организациями,  предоставляющими  ресурсы  для  реализации  настоящей  образовательной
программы являются:

№

Наименование организации 
(юридического лица), участвующей в 
реализации сетевой образовательной 
программы

Ресурсы, используемые при 
реализации основной 
образовательной программы

Основания 
использования 
ресурсов (соглашение,
договор и т. д.)

1.
МБОУ СОШ № 5 имени Семенова-Тян-
Шанского

ВНД, факультативные занятия 
по химии

2. МБОУ Гимназия №1

3. МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова

4.1.  Материально-технические  условия  реализации  образовательной  программы  основного
общего образования

Материально-техническая  база  школы приведена  в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению
реализации  основной  образовательной  программы  школы  ФГОС  ООО,  необходимого  учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного
процесса  являются  требования   ФГОС,  требования  Положения  о  лицензировании  образовательной

1
 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы данная ин-

формация исключается из основной образовательной программы.
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деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
№966.;перечни рекомендуемой учебной литературы, локальными актами школы.

В соответствии с требованиями ФГОС в школесозданы:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
 кабинетыдля занятий музыкой, изобразительным искусством;
 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивные залы, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и

инвентарем;
 помещения  для  питания  учащихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих
завтраков;

 помещения для медицинского персонала;
 кабинет психолога, оснащенные необходимым оборудованием;
 гардероб, санузлы, раздевалки.
Все  помещения  обеспечиваются  комплектами  оборудования  для  реализации  предметных

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы школы

Компоненты 
оснащения

Необходимое оборудование и 
оснащение

Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета основной 
школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты 

Имеются, обновляются

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предметам

1.2.2. Дидактические и раздаточные
 материалы по предмету

Имеются; в стадии 
закупки по некоторым 
предметам учебного плана

( по  действующей ООП 
ООО)

Имеются по  
действующей ООП ООО

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства

Имеются в достаточном 
количестве, но требуют 
постоянного обновления

Имеются, но требуют 
постоянного обновления

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование

Имеется в необходимом 
объеме в  кабинетах физики, 
географии, химии, биологии. В
кабинетах математики, 
истории, русского языка, 
иностранного языка, 
технологии, ОБЖ, ИЗО.

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном 
количестве

2. Компоненты 
оснащения 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 

Имеются, обновляются.  
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методического 
кабинета основной 
школы

муниципального уровней, локальные акты.
2.2. Документация ОУ Имеется в соответствии с 

номенклатурой дел
2.3. Комплекты диагностических 

материалов:
- диагностика личностных УУД;
- диагностика коммуникативных УУД;
- диагностика познавательных УУД;
- диагностика регулятивных УУД.

Разработаны, 
обновляются по мере 
необходимости, запланирована
покупка диагностических 
материалов на печатной 
основе, компъютерной  
диагностики УУД

2.4. базы данных: 
-педагогические работники;
-учащиеся школы;
-результаты мониторинга качества 

образования;
-УМК по предметам;
-оборудование учебных кабинетов.

Имеются, требуют 
постоянного обновления

3.Оснащение 
мастерских 

Мастерская Оборудовано 

4. Оснащение 
спортивного зала  и 
спортивной площадки

СанПин 2.4.3648-20 Оборудование требует 
обновления.

Спортивная площадка 
оборудована.

5.Оснащение 
медицинского 
кабинета

медицинский  кабинет, включающий в 
себя кабинет для приема и процедурный 
кабинет.

Оборудован 

6.Оснащение 
столовой и пищеблока

СанПин 2.4.3648-20 Оборудовано 

7.Актовый зал Современный зал. Есть, 
оборудование для 

проведения общешкольных 
мероприятий имеется

8.Информационн
о-библиотечный 
центр

Один кабинета, книгохранилище, зона 
индивидуальной работы.

Имеется 

На  основе  СанПИН  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи"»  ,  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека факторов среды обитания"в школе проведен анализ наличия и размещения помещений для
осуществления  образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  учащихся,  их
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон  для  индивидуальных  занятий,  которые  должны  обеспечивают  возможность  безопасной  и
комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников
образовательного процесса.

Анализ оснащенности образовательного процесса
Характеристика здания

Тип строения Общая площадь (кв. м)

Четырех этажное здание  6280,7 кв. м,

Наличие функциональных помещений

№ Наименование
помещения

Характеристика и количество помещений
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1. Спортивный зал 1  (проведение  уроков  физкультуры,  спортивных  секций  и
соревнований)

2. Музыкальный зал 1 (проведение уроков музыки, занятия вокальной студии)

3. Столовая 1 (для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего
питания, в том числе горячих завтраков)

4. Библиотека 1 (хранение книг, проведение мероприятий, читальный зал, медиатека)

5. Компьютерные классы 2 (проведение уроков информатики)

6. Актовый зал 1 (проведения вечеров, концертов, массовых мероприятий)

7. Кабинеты
специалистов

2 (рабочие места директора,  секретаря-руководителя,  специалиста по
кадрам)
2 (рабочие места заместителей директора по УВР)
1 (рабочие места заместителя директора по ВР)
1 (рабочее место заместителя директора по АХР)
1 (специалиста)

8. Кабинеты
медицинского
обслуживания

1 с отдельной процедурной комнатой (оказание первой медицинской
помощи, проведение медицинских осмотров, выполнение процедур)
1 (стоматологический кабинет)

9. Бассейн нет

11. Гимнастический зал 1  (проведение  уроков  физической  культуры,  ритмики,  секций  во
второй половине дня)

12 Тренажерный зал 1 (проведение секций во второй половине дня)

13. Учительская 1(место для работы со школьной документацией)

14. Лыжная база 1 (место хранения лыжного инвентаря)

15. Гардероб 4

4.2. Учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы  основного  общего
образования
Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС) понимается  открытая

педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную деятельность школы (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 школы с другими организациями социальной сферы и
органами управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
должно обеспечивать возможность:

- реализации  индивидуальных  образовательных  планов  учащихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую
среду (оцифровка, сканирование);

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  др.),
специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-вывода информации на бумагу и т. п.;
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде школы;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на  бумажных и цифровых носителях (в  том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне

урока;
- создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных;
- включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
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- исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

- художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной
и рисованной мультипликации;

- создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях);

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

- занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

- размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;

- проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности учащихся;

- проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
учащихся  с  возможностью для  массового просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организации
сценической работы, обеспеченных озвучиванием, мультимедиасопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий.
Информационные  ресурсы  сайта  формируются  как  отражение  различных  аспектов

деятельности образовательной организации. 
Концепция и структура сайта обсуждаются всеми участниками образовательных отношений

на заседаниях органов управления МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Наименование показателей

Код: да - 1, нет - 0

Наличие в
организации

доступно для
использования

учащимися
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 1 1

Программы компьютерного тестирования 1 1

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 1 1

Электронные версии учебных пособий 1 1

Электронные версии учебников 0 0
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Электронная библиотека 1 1

Электронный журнал, электронный дневник 1 1

Электронные справочно-правовые системы 1 0

Специальные программные средства для решения организационных, 
управленческих и экономических задач (без учета систем 
автоматизированного документооборота)

1 0

Системы электронного документооборота 1 0

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 1

Другие специальные программные средства 1 1

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:  Работа  педагогов  в  АИС
«Электронная  школа».Творческие  работы учителей и  учащихся  размещаются  на  официальном сайте
школы, а также других Интернет – порталах.

Статистические показатели работы библиотеки (для учащихся 5-9 классов)
Книжный фонд 

1. Учебники (всего) 7209
2. Периодика (количество наименований) 8 (всего 25)
3. Книжный фонд основной (всего) 

из них: 
12650 (всего 20324)

4. художественная 9 349 (всего 16357)
5. справочная 900 (всего 950)
6. отраслевая  2401 (всего 2401)

Работа с фондом  
7. Книговыдача 4013
8. Книгообеспеченность  16 кн\уч
9. Обеспеченность учебниками, %  100%

Показатели обслуживания  
10. Количество учащихся  375+12
11. Количество читателей (5-9 классов)  296
12. Не читают  91
13. Процент охвата библиотечным обслуживанием  79%
14. Посещаемость  84
15. Читаемость  126

100% учащихся 5-9 классов обеспечены учебниками.
Обеспеченность УМК: учебники – 100%.

Список учебников – Приложение № 4

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности - 
Приложение № 7

4.3  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования являются:
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности с
учётом  специфики  возрастного  психофизического  развития  учащихся,  в  том  числе  особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая  работа,
просвещение, экспертиза). 
Одним из  механизмов,  обеспечивающих реализацию психолого-педагогических  условий  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  является  система  психологического
сопровождения.

В  связи  с  условиями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  механизм  реализации  психолого-педагогического  сопровождения  представляется  в  3-х
позициях:

а) как процесс преемственности;
б) как  создание  условий  для  максимального  раскрытия  возможностей  и  личностного

потенциала  ребенка  с  учетом  возрастных  задач  развития;  формирования  и  развития  ключевых
компетентностей и УУД;

в) как система взаимодействия специалистов разного профиля.

Психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  ФГОС  предполагает  обеспечение
развивающего характера образования.

Система  психолого-педагогического  сопровождения  является  необходимым  компонентом
образования,  реализующим  социально-психологическое  проектирование,  экспертизу  и  мониторинг
условий  для  личностного,  интеллектуального  и  социального  развития  детей,  для  охраны
психологического  здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  а  также  обеспечивает
оказание  психолого-педагогической  помощи  (поддержки)  всем  участникам  образовательного
процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.
Цель  психолого-педагогического  сопровождения:  создание  оптимальных  психолого-
педагогических  условий  для  развития  личности  учащихся  и  их  успешного  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  формирование  личностных
характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
1. Систематически  отслеживать  психолого-педагогический  статус  ребенка  и  динамику  его

психологического  развития  в  процессе  школьного  обучения,  подбор  методов  и  средств  оценки
сформированности универсальных учебных действий.

2. Обеспечить  преемственность  в  психологическом  сопровождении  формирования  УУД  у
учащихся младшего школьного возраста и учащихся основной школы.

3. Содействовать построению  индивидуальной  образовательной  траектории  развития
ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями
ФГОС ООО;

4. Содействовать  адаптации учащихся  к условиям обучении;  поддержке в решении задач
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; помощи в решении проблем
социализации, учебных трудностях, проблемах с выбором

образовательного и профессионального маршрута; формированию жизненных навыков;
формированию навыков позитивного коммуникативного общения; 

5. Осуществлять  профилактику  нарушения  эмоционально-волевой  сферы;  помощь  в
построении конструктивных отношений с  родителями и сверстниками;  профилактику  девиантного
поведения;  предпрофильную  ориентацию.  Сопровождение  одаренных  учащихся,  детей  «группы
риска», учащихся, находящихся под опекой

6. Осуществлять  выявление особых образовательных потребностей детей с  ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом

и  (или)  психическом  развитии  и  способствовать  оказанию  индивидуально-ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи таким детям.

7. Создать  психолого-педагогические  условия,  способствующие  повышению  уровня
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профессиональной  мотивации,  компетентности  педагогов,  психологической  компетентности
учащихся и родителей в условиях введения ФГОС ООО

Объекты психолого-педагогического сопровождения - учащиеся 5 - 9 классов МБОУ СОШ
№1  г  .Мончегорска;  педагоги  школы,  реализующие  стандарты  ФГОС  ООО;  родители  детей,
учащихся по новым стандартам.
В  школе  работает  служба  психолого-педагогического  сопровождения,  в  которую  входит  педагог-
психолог и социальный педагог.  Также школа тесно сотрудничает с психологами центра Психолого-
медико-социального  сопровождения  (ЦПМСС)  г.  Мончегорска.   В  рамках  этого  сотрудничества
проводится индивидуальная, групповая работа, а также работа на уровне класса и школы.

Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участниковобразовательного  процесса  на
основной уровнеобщего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Решение задач психолого-педагогического сопровождения учащихся требует 
организации  работы  с  учащимися,  педагогами  и  родителями  как  участниками  образовательной
деятельности.
1.Работа с учащимися:
-Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у них знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.
-Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных
учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой
развивающей работы.
- Проведение коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
-Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
-Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
-Профориентационная работа.
-Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ.
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения,
взаимоотношения, профориентация учащихся основного общего образования.
2. Работа с педагогами и другими работниками школы.
- Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе с педагогами
отводится обучению их установлению психологически грамотной, развивающей системы
взаимоотношений  со  школьниками.  Учителя  обучаются  навыкам  формирования  адекватной  «Я-
концепции», оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и
коллегами.
-  Консультирование  педагогов  по  вопросам  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса
(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).
- Проведение семинаров, практических занятий, лекций.
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам
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личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической
атмосферы в педагогическом коллективе.
- Профилактика профессионального выгорания психолого- педагогических кадров.
- Организация работы психолого-педагогического  консилиума 

Психолого-педагогический консилиум (ППК) – это совещательный, систематически действующий
орган при администрации МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова:
Основная цель ППК – выработка коллективного решения о содержании обучения и способах профессио-
нально-педагогического влияния на учащихся. Такие решения принимаются на основе представленных
учителями, педагогами-психологами, другими специалистами диагностических аналитических данных
об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или класса.
В состав ППК входят постоянные участники – заместители директора школы по учебно-воспитательной
работе, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги, классные руководители, родители учащихся,
приглашенные  специалисты  –  в  зависимости  от  специфики  рассматриваемого  вопроса.  Общее
руководство  деятельностью  ППК  осуществляют  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе.

Задачи психолого-педагогического консилиума:
 Выявление  характера  и  причин  отклонений  в  учении  и  поведении  учащихся,  обобщение  причин

отклонений.
 Практическое  решение  проблемы  освоения  детьми  с  ОВЗ  основной  образовательной  программы

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении школьников.
 Принятие  коллективного  решения  о  специфике  содержания  образования  и  обучения  для  ученика

(группы учащихся).
 Разработка  плана  совместных  психолого-педагогических  мероприятий  в  целях  коррекции

образовательного процесса.
 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.

Функции психолого-педагогического консилиума:
1.  Диагностическая  функция  –  распознание  причин  и  характера  отклонений в  поведении и  учении;

изучение  социальной  ситуации  развития  ученика,  его  положения  в  коллективе;  определение
потенциальных возможностей и способностей учащегося.

2.  Реабилитирующая  функция  –  защита  интересов  ребенка  с  ОВЗ;  выявление  и  выработка  мер  по
развитию  потенциальных  возможностей  ученика;  выбор  наиболее  оптимальных  форм  обучения,
коррекционного  воздействия;  выработка  рекомендаций  по  медицинской  реабилитации  учащихся;
семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его
потенциальных возможностей методами семейного воспитания.

3.  Воспитательная  функция  –  интеграция  воспитательных  воздействий  педагогического  коллектива,
родителей и сверстников на ученика.

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и аналитических

материалов,  необходимых  для  решения  конкретной  психолого-педагогической  проблемы.  Заседание
ППК  может  быть  созвано  его  руководителем  экстренном  порядке.  Заседания  ППК  оформляются
протоколом.

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума
Участники Обязанности

Руководитель ППК –
заместитель
директора по УВР

 - организует работу ППК:
-  определяет  его  повестку  дня  и  состав  учащихся  для  обсуждения  на

комиссии или приглашения  на заседание;
- формирует состав участников для очередного заседания;
-   координирует  связи  ППК  с  участниками  образовательного  процесса,
структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ППК
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Педагог-психолог –  организует  сбор  диагностических  данных  на  подготовительном  этапе
работы ППК;
– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит
аналитические материалы:
- формулирует предварительные выводы и гипотезы;
-  формулирует предварительные рекомендации

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников;
– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации

-Экспертная деятельность  (экспертиза) проводится с целью выявления условий  образовательной среды,
профессиональной  деятельности  педагогов  образовательного  учреждения,  микроклимата  в  детских
коллективах  и  педагогической  среде,  эмоционально-психологической  составляющей  образовательного
процесса.
3.Работа с родителями.
Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах
воспитания и обучения ребенка.
Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 
адаптацию к школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности.
Оно  может  проводиться  как  в  традиционной  форме  –  групповые  и  индивидуальные  консультации,
лекции,  семинары,-  так  и  в  достаточно  новых  для  системы  сопровождения  формах  совместных
семинаров-тренингов  по  развитию  навыков  общения,  сотрудничества,  разрешения  конфликтов,  в
которых принимают участие, как родители, так и дети.
Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и навыками,
способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе
взаимодействия  с  детьми.  В  результате  их  проведения  становится  возможным формирование  групп
лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической деятельности.
Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного
воспитания детей, учитывая возрастные особенности.
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения учащихся
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют педагоги и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в
решении  задач  обучения,  воспитания  и  развития.  Основная  цель  их  деятельности  –  развитие
самостоятельности  в  решении  проблемных  ситуаций,  предотвращение  дезадаптации  ребенка,
возникновения острых проблемных ситуаций.
Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом
разрабатывает  план  развития  класса  и  каждого  ученика.  Корректируется  календарный план
воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и
учащихся.
Уровень учреждения. 
На  данном  уровне  ведущая  роль  отводится  педагогу-психологу,  учителям-предметникам,  классным
руководителям,  социальному  педагогу,  выявляющим  проблемы  в  развитии  детей  и  оказывающим
первичную  помощь  в  преодолении  трудностей  в  обучении,  взаимодействуя  с  педагогами  школы,
родителями, сверстниками. Направление ребенка 
с  проблемами  в  развитии,  поведении,  обучении  на  ПМПК  (психолого-медико  -   педагогическую
комиссию). По заключению психолого- медико-педагогической комиссии
разрабатывается план дальнейших действий, направленный на решение возникших
трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется просветительская работа с
администрацией и педагогами школы.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
на этапе основного общего образования

 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
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 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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Основные 
направления психолого-
педагогического 
сопровождения

Индивидуальный 
уровень

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы

1. Сохранение и укрепление 
психологического здоровья

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с учащимися,
педагогами и родителями

- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-педагогической 
службы

- проведение 
диагностических 
мероприятий

- профилактика 
школьной дезадаптации (на
этапе перехода в основную 
школу)

- проведение 
тренингов, организация 
тематических и 
профилактических занятий,

- проведение 
тренингов с педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации

- организация 
ежедневной утренней 
зарядки

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация тематических 
классных часов;

- проведение 
диагностических 
мероприятий с учащимися;

- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время.

-организация и 
проведение дней здоровья, 
занятий школьников в 
спортивных секциях 

- проведение 
общешкольных лекториев 
для родителей учащихся

- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми

2. Формирование ценности 
здоровья и безопасности 
образа жизни

- индивидуальная 
профилактическая работа 
специалистов психолого-
педагогической службы с 
учащимися;

- консультативная 
деятельность психолого-
педагогической службы.

- проведение 
групповой 
профилактической работы, 
направленной на 
формирование ценностного
отношения учащихся к 
своему здоровью

- организация 
тематических занятий, 
диспутов по проблеме 
здоровья и безопасности 
образа жизни

- диагностика 
ценностных ориентаций 
учащихся

- организация 
тематических классных 
часов

- проведение 
лекториев для родителей и 
педагогов

- сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий

- организация Школы 
ЮИД

- организация 
экскурсий 

- проведение круглых 
столов с медицинскими 
работниками

- организациявыставок
плакатов, конкурсов 
презентаций

3. Развитие экологической - оказание - организация - мониторинг -организация и 

240



культуры консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации тематических 
мероприятий

профилактической 
деятельности с учащимися

сформированности 
экологической культуры 
учащихся

- участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
акциях экологической 
направленности

сопровождение 
тематических мероприятий,
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания учащихся (в 
различных формах, таких 
как социальные проекты, 
акции и т.д.)

- участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
акциях экологической 
направленности

4. Выявление и поддержка 
одаренных детей

- выявление детей с 
признаками одаренности

- создание условий для
раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося

- психологическая 
поддержка участников 
олимпиад

- индивидуализация и 
дифференциация обучения

- индивидуальная 
работа с родителями (по 
мере необходимости)

- разработка ИОМ 
учащихся

- проведение 
консультативной работы с 
одаренными детьми

- проведение 
диагностических 
мероприятий с учащимися 
класса

- создание базы 
«Одаренные дети»

- организация работы 
научного школьного 
общества ТИД

- организация участия 
в НПК «Эврика», 
творческих и 
интеллектуальных 
конкурсах, предметных 
олимпиадах.

- консультативная 
помощь педагогам

- содействие в 
построении педагогами 
ИОМ одаренного 
обучающегося

- проведение 
тематических лекториев 
для родителей и педагогов

- организация работы 
предметных курсов и 
кружков

5. Формирование - диагностика сферы - проведение - проведение - консультативной 
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коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и 
среде сверстников

межличностных 
отношений и общения;

- консультативная 
помощь детям, 
испытывающим проблемы 
в общении со 
сверстниками, с 
родителями.

групповых тренингов, 
направленных на 
установление контакта 
(тренинг развития мотивов 
межличностных 
отношений)

- организация 
тематических и 
профилактических занятий;

тренинговых занятий, 
организация тематических 
классных часов;

 - проведение 
диагностических 
мероприятий с учащимися 
класса

помощи педагогам;
 - проведение 

тематических лекториев 
для родителей и педагогов

Организация работы 
детской общественной 
организации ученического 
самоуправления «ДОМ», 
молодежной общественной 
организации «Авангард», 
проведение Дня 
самоуправления

Организация и 
проведение учащимися 10-
11 классов станционных 
игр, профориентационных 
мероприятий

6. Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной сферы 
деятельности

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с учащимися,
педагогами и родителями 
по теме «Выбор будущей 
профессии»;

-  оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации тематических 
профориентационных 
мероприятий

-проведение 
развивающих занятий;

 -факультативы «Твоя 
профессиональная 
карьера»

- проведение 
диагностических 
профориентационных 
мероприятий с учащимися 
класса;

-организация 
информационной работы с 
учащимися, направленной 
на ознакомление с 
ситуацией на рынке труда, 
с профессиональными 
учреждениями начального, 
среднего и высшего 
образования.

- консультативной 
помощи педагогам;

-организация и 
сопровождение 
тематических мероприятий,
направленных на 
формирование осознанного
выбора будущей 
профессии;

 - проведение 
лекториев для родителей и 
педагогов

Проведение городской 
станционной игры «В мире 
профессий», городской 
игры «Хочу. Могу. Надо.», 
городского 
профориентационного 
мероприятия «В поисках 
своего призвания»
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7. Мониторинг 
возможностей и 
способностей учащихся

- диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы  
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, диагностика 
эмоционально-личностной 
сферы школьников и т.д.)

-  групповая 
диагностика психического 
развития (познавательной 
сферы  обучаемости 
школьников, диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, диагностика 
эмоционально личностной 
сферы школьников и т.д.)

- комплексная 
диагностика освоения УУД

- развивающие занятия
с учащимися (развитие 
познавательных процессов 
и развитие 
интеллектуальных 
способностей школьников 
и т.д.)

профилактическая 
работа с педагогами и 
родителями;

-консультативно-
просветительская работа со
всеми участниками 
образовательного процесса.

8. Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями и особыми 
возможностями здоровья

- диагностика, 
направленная на выявление
с особыми 
образовательными 
потребностями и особыми 
возможностями здоровья;

- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по работе с  
особыми 
образовательными 
потребностями и особыми 
возможностями здоровья

-  групповая 
диагностика психического 
развития детей с особыми 
образовательными 
потребностями и особыми 
возможностями здоровья

- работа классных 
руководителей, 
социального педагога с 
неполными, многодетными
семьями, семьями группы 
риска

- коррекционные 
занятия с учащимися с ОВЗ

-консультативно-
просветительская работа со
всеми участниками 
образовательного процесса;

Создание базы данных
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий для детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями

9. Поддержка детских 
объединений и ученического
самоуправления

- диагностика, 
организаторских и 
коммуникативных 
способностей школьников, 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с учащимися,
педагогами и родителями 
по развитию 
коммуникативных и 

-  групповая 
диагностика, 
организаторских и 
коммуникативных 
способностей школьников, 

- Участие школьников 
в социально-значимых 
проектах 

Участие школьников в 
социально-значимых 
проектах различного 
уровня
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организаторских качеств у 
детей и подростков
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Все  обозначенные  выше  направления  работы  в  рамках  психолого-педагогического  сопровождения
отражены в следующих этапах деятельности.

I   этап   (5 класс)
Переход обучающегося на новыйуровень образования 
Психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  5-х  классов  направлено  на  создание

условий  для  успешного  обучения  учащихся  в  среднем  звене  школы.  Особое  значение  придается
созданиюусловий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации.
Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в  среднее
звено  и  формами  работы  с  детьми.  Главное  –  создание  в  рамках  образовательной  среды
психологических условий успешной адаптации.

Проводится  фронтальная  и  индивидуальная  диагностика,  создается  банк  данных  об
интеллектуальном  и  личностном  развитии,  о  формировании  УУД  учащихся.  Индивидуальная
диагностика  проводится  по  запросу  педагогов  или  родителей  учащихся.  Комплекс  методик
обследования  адаптационного  периода  включает  в  себя  наиболее  показательные  для  адаптации
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.

1 модуль 2 модуль 3-5 модуль

Диагностика
особенностей
адаптации

Углубленная 
диагностика
(при
необходимост
и)

Коррекционно-
развивающая
работа  по
адаптации

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  изучение  уровня

психологической адаптации учащихся к учебному процессу.
2. Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  родителями

пятиклассников для  ознакомления взрослых с  основными задачами и трудностями адаптационного
периода.

3. Проведение консультационной и просветительской работы с учащимися, в направлении
формирования  социальной  и  коммуникативной  компетентности,  адаптации  в  изменяющейся
образовательной среде.

4. Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по  выявлению
возможных  сложностей  в  формировании  УУД  и  реализации  ФГОС.  Данное  направление  позволяет
направить  работу  педагогов  на  построение  учебного  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.

5. Коррекционная и развивающая работа проводится сдвумя целевыми группами: учащимися
с ОВЗ (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по рекомендациям ПМПК), и с учащимися,
испытывающими  временные  трудности  адаптационного  периода.  Занятия  проводятся  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме.  Их  задача  –  помочь  преодолеть  трудности  в  обучении,
настроить  учащихся  на  предъявляемую  основной  школой  систему  требований,  снять  чрезмерное
психическое  напряжение,  сформировать  у  учащихся  коммуникативные  навыки,  необходимые  для
установления  межличностных  отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать  помощь  учащимся  в
усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности  по  психолого-
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.
II   этап  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6-8 классов
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и

администрации школы. 

1 модуль 2 модуль 3 -5 модуль
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Входной контроль Углубленная 
диагностика УУД совместно с
педагогами

Корр.-развивающая
работа по формированию
УУД

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  для  изучения  уровня

психологической адаптации вновь прибывших учащихся к учебному процессу, изучение микроклимата
классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д.

2. Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  родителями  учащихся,
направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития.

3. Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по  выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу
педагогов  на  построение  учебного  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и
возможностями школьников.

4. Проведение консультационной и просветительской работы с учащимися
5. Коррекционная и развивающая работа проводится сдвумя целевыми группами: учащимися

с ОВЗ (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по рекомендациям ПМПК) и с учащимися,
(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  учащимся  преодолеть  трудности  в  обучении,  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 учащимся в
усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности  по  психолого-
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.

III   этап.  
Психолого-педагогическая  экспертиза  уровня  сформированности  УУД  учащихся  9-х

классов
В рамках этого этапа предполагается:

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 - 5 модуль

Проведение
психолого-
педагогических
элективных  курсов
направленных  на
самоопределение
подростков  и
выбор  ими
дальнейшего
образовательного
маршрута

Проведение
профильных
элективных
курсов 

Диагностика
сформированности
УУД
соответствующих
требованиям  ФГОС
ООО

Собеседование  с
учащимися  и  родителями
по
 готовности  к  выбору
учащимися  дальнейшего
образовательного
маршрута

1. Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  определение  у
учащихся  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий;  готовности  к  выбору
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.

2. Проведение  элективных  и  факультативных  курсов направленных  на  самоопределение
подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.

3. Проведение  индивидуальных  и  групповых  консультаций  родителей  по  определению
дальнейшего  образовательного  маршрута  детей  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и
профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик).

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору учащимися дальнейшего
образовательного маршрута и определению путей его достижения.
План  психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС основного общего образования
Психодиагностика

№
 п/п

Направления работы
Категори

я
Сроки Ответственный
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учащихся
1

 
Мониторинг – диагностика процесса 

адаптации учащихся  5 классов
5 классы Сентябрь Педагог - 

психолог, 
классные
руководители 

2 Выявление уровня развития 
детей с трудностями адаптации

5 классы Ноябрь Педагог - 
психолог

3
 

Диагностика готовности учащихся 4 
классов к обучению 
в основной школе 

4 классы Март-
апрель

Педагог - 
психолог

Психокоррекция
1 Коррекционные  занятия  для

учащихся
Учащиеся  с
ОВЗ 

В  течение  года
согласно  плану
коррекционной
работы

Педагог - психолог

2 Профилактика  негативных
явлений  в  подростковой
среде

5–9 классы В течение года Социальный  педагог,
педагог  -  психолог
классный
руководитель

Консультирование
1 Индивидуальные консультации с 

педагогами  по результатам 
тестирования на готовность  
обучению в  5 классе  школе 

Учителя 4–5 
классов

Май,
сентябрь

Педагог - психолог

2 Индивидуальные консультации по 
проблемам адаптации. 

Родители,
учителя

Сентябрь, октябрь Педагог - психолог

3 Консультации родителей    по 
результатам диагностики готовности
к детей к обучению в среднем звене

Родители Апрель-май Педагог - психолог

4 Индивидуальные консультации для 
родителей детей, направленных на 
ПМПК

Родители В течение года Педагог - психолог,
классный 
руководитель

Психологическое просвещение и профилактика
1 Лекция «Психологическая готовность детей к обучению в 

средней школе» 
Родит

ели
Ма

рт
Психо

лог
2 Выступление на родительском собрании «Подростковый 

кризис»» 
Родит

ели
Но

ябрь
Психо

лог
3 Выступления на родительских собраниях и 

педагогических советах
Родит

ели, 
педагоги

По 
запросу

Психо
лог
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4. 4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
Для  обеспечения  реализации  программы  основного  общего  образования  Школа  укомплектована
педагогическими, руководящими и иными работниками.  уровень квалификации педагогических и иных
работников  образовательной  организации,  участвующими  в  реализации  основной  образовательной
программы и создании условий для ее разработки и реализации.

Кадровое обеспечение реализации программы основного общего образования (Приложение №5)

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы,  но нет
тьютора, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, бухгалтера.  К сожалению, указанные должности не
предусмотрены по штатному расписанию.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная  готовность  работников
образования к реализации ФГОС:
•  обеспечение  оптимального вхождения  работников образования  в  систему  ценностей современного
образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение  новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов  образовательной
деятельности учащихся;
•  овладение  учебно-методическими и  информационно-методическими ресурсами,  необходимыми для
успешного решения задач ФГОС.
Одним  из  условий  готовности  школы  к  введению ФГОС  основного  общего   образования  является
создание системы методической  работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований ФГОС.
Особенности организации методической работы в школе. В программе развития школы определена:
Тема:  «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития личности учащегося в условиях
перехода на новые ФГОС».
Цель:  Повышение качества образования, соответствующего современным  потребностям  личности,
общества, государства в рамках реализации национального проекта «Образование».

Методическая тема работы школьных МО учителей – предметников определяется с учетом темы
методической работы школы.
Вторая  особенность  –  четкое  определение  границ  и  содержания  методической  работы:  от  теории  к
практике.
Третья особенность -  освоение  методологии, теории и практики организации учебного процесса на
основе  системно-деятельностного  подхода  (мотивация,  самостоятельная  работа,  рефлексия,
коллективные,  групповые,  парные,  индивидуальные  формы  работы,  включенность  в  научно-
исследовательскую деятельность). 
Четвертое  –  стимулирование  педагогического  творчества  и  инициативы  на  основе  рейтинговых
показателей и индивидуального вклада в образовательную деятельность.
Формы методической работы по повышению профессиональной квалификации педагогов и развитию
профессиональной компетентности:

Научно-практическая
конференция

Конкурсы профессионального
мастерства

Педагогические чтения

Творческий отчет школы перед
общественностью

Публичный отчет школы Самоанализ деятельности
образовательного учреждения

за определенный период

Теоретический семинар Научно-практические
семинары

Психолого-педагогические
семинары
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Участие в работе городских инновационных
площадок

Участие в экспериментальной
деятельности, работе ВТК

Определение индивидуального
образовательного маршрута

педагога

Самообразование Диагностика Наставничество

Кейс
педагогических достижений

Организация методической работы

Мероприятие Ответственные
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
 «Отличительные особенности стандартов первого и второго поколения»
 «Преемственность ФГОС начального и основного общего образования»
 «Развитие УУД в основной школе»
 «Особенности системы оценивания при работе по ФГОС»
 «Рабочая  программа  по  предмету:  требования  к  структуре,  содержанию,

оформлению»
 «Организация внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО»
 т.д.

Заместитель
директора по УВР

2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.

Педагог-психолог

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. Заместитель
директора по УВР

4. Конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных партнеров
школы  по  итогам  разработки  основной  образовательной  программы,  ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

Директор школы

5. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной
образовательной программы школы.

6. Разделы: Целевой
a. Содержательный
b. Организационный

Команда  педагогов,
работающих  в  5-9
классах

7. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и НСОТ. 

Директор школы

8. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских
площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Заместитель
директора по УВР

9. Участие  педагогов  школы  в  семинарах,  конференциях,  вебинаров  различного
уровня

Заместитель
директора по УВР
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществлятся в разных формах: совещания
при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации.

4.5.   Финансовые  условия  реализации  образовательной  программы  основного
общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном
задании школы. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем  (содержание)  муниципальной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания
(выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования  бюджетного  (автономного)  учреждения  осуществляется  исходя  из  расходных
обязательств  на  основе  государственного  (муниципального)  задания  по  оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  основного  общего  образования  в  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова
осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося,  необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:

 расходы на оплату труда работников;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

(за исключением расходов на содержание зданий, сооружений и оплату коммунальных услуг,
финансируемых из средств местных бюджетов);

 расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических работников
образовательных организаций.

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с
учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения
образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных  категорий
учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  основного  общего  образования
муниципальными  общеобразовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда
работников,  реализующих  образовательную  программу  основного  общего  образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
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 внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная  общеобразовательная
организация);

 общеобразовательная организация.
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  организаций  бюджетных

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:

 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования
(заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных
затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных
организаций);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне
внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  общеобразовательная  организация)  и
общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания.  И  самостоятельно
определяет  долю средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные нужды,  необходимые для
выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования  для  детей  с  ОВЗ  учитывает  расходы  необходимые  для  коррекции  нарушения
развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже  уровня,  соответствующего  средней  заработной  плате  в  соответствующем  субъекте
Российской  Федерации,  на  территории  которого  расположены  общеобразовательные
организации.

В  связи  с  требованиями  ФГОС ООО  при  расчете  регионального  норматива  должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  определенными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством  учащихся,
соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным
нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим  положение  об  оплате
труда работников образовательной организации.

Справочно:  в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит  из  базовой и стимулирующей
частей. Доля стимулирующей части фонда оплаты составляет 40% - для учителей и 30% для
остальных категорий персонала;
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 базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату
работников; 

 рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда  педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;

 базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

 общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих
выплатах  должны  быть  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества
деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к
результатам  освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них
включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В школеопределены:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение  фонда  оплаты  труда  административного,  педагогического,   учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение

выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа  материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования
школа:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы основного общего образования;

4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и организациями
дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнерами,
организующими  внеурочную  деятельность  учащихся,  и  отражает  его  в  своих  локальных
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение
занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по  различным  направлениям  внеурочной
деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.).

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы,  условия
образовательной  деятельности,  включая  расчеты  нормативных  затрат  оказания
государственных  услуг  по  реализации  образовательной  программы  в  соответствии  с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).
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Расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты
субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  связанных  с  оказанием
государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение  оказания  государственных услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание  i-той государственной услуги на соответствующий

финансовый год определяются по формуле:
Рi

гу= Ni
очр ×ki, где:

Рi
гу–нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на

соответствующий финансовый год;
Ni

очр– нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;

kt– объем  i-той  государственной  услуги  в  соответствии  с  государственным
(муниципальным) заданием.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Ni
очр=Nгу+Nон, где

Ni
очр–  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной

услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со  стандартами

качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда  учитываются  затраты  на  оплату  труда  только  тех  работников,  которые  принимают
непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.  п.  персонал  не
учитывается).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости  единицы  времени  персонала  на
количество единиц времени,  необходимых для оказания единицы государственной услуги,  с
учетом  стимулирующих  выплат  за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок,  установленных  действующим  законодательством,  районного  коэффициента  и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со
стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение
стоимости  учебных  материалов  на  их  количество,  необходимое  для  оказания
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единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии  с  нормативным  актом  субъекта  Российской  Федерации  или  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
основного общего образования:

реализация  образовательных  программ  основного  общего  образования  может
определяться по формуле:

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала,  принимающего  непосредственное участие в  оказании государственной услуги по
предоставлению основного общего образования;

Wer–  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего  региона  в
предшествующем году, руб./мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию

учащихся (при их наличии);
K2–  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.  Значение

коэффициента – 1,302;
K3–  коэффициент,  учитывающий применение районных коэффициентов и процентных

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях (при наличии данных коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды, финансируемые за счет средств
местных бюджетов, относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным
затратам,  непосредственно  связанным  с  оказанием  i-той  государственной  услуги  и  к
нормативным  затратам  на  содержание  имущества.  Нормативные  затраты  на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги);

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Nни – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или  приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды
или  безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания  государственных
услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);

Nди – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого
имущества,  закрепленного  за  организацией  за  счет  средств,  выделенных ей  учредителем на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
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Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,  утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда
оплаты труда, установленного школе учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1)  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной  системы
канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
 нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с
утвержденными санитарными правилами и нормами;

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат,  связанных  с  функционированием  установленных  в  организации  средств  и  систем
(системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств
пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,  произведенных  организацией  в  предыдущем
отчетном периоде (году).

4.6. Информациолнно-образовательная среда реализации программы основного общего 

образования 
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4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной
программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития  учащихся.  Созданные  в
школеусловия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоенияосновной

образовательной  программы  школы  иреализацию  предусмотренных  в  ней  образовательных
программ;

 учитывают  особенности  школы,  ееорганизационную  структуру,  запросы  участников
образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальнымипартнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.

Проведение  комплексных  мониторинговых исследований результатов  и  эффективности
образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год.

План работы школы  способствует своевременному принятию управленческих решений,
организации  работы с  родителями  (законными представителями),  профессиональному  росту
учителя.

В  школе  разработан  план  мероприятий  по  введению  ФГОС  ООО,  сформированы
творческие  группы,  позволяющие   накапливать  методический  материал,  информировать
педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе,  повышать уровень
квалификации педагогов.

Управленческие шаги задачи результат
«Планирование»

1.Анализ  системы  условий
существующих в школе

Определене  исходного  уровня.
Определение  параметров  для
необходимых изменений.

Написание  раздела  ООП  ООО
«Система  условий   реализации
основной  образовательной
программы»

2.Составление  сетевого  графика
(дорожной  карты)  по  созданию
системы условий

Наметить  сроки  и  создания
необходимых  условий  реализации
ФГОС ООО

Составлен  сетевой  график
(дорожная  карта)  по  созданию
системы условий реализации ООП
ООО

«Организация»
1.Отработка  механизмов
взаимодействия  между  участниками
образовательных отношений

Создание  конкретных  механизмов
взаимодействия,  обратной  связи
между  участниками  образовательных
отношений

Создание  комфортной  среды  в
школе для учащихся и педагогов.

2.Проведение  различного  уровня
совещаний по реализации ООП ООО

Учет  мнений  участников
образовательных отношений. 
Обеспечение доступности, открытости
Учреждения.

Достижение  высокого  качества
обучения.

3.Разработка  системы  мотивации  и
стимулирования педагогов. 

Создание  благоприятной
мотивационной среды для реализации
ООП ООО.

Профессиональный  и  творческий
рост педагогов.

 «Контроль»
1.Выполнение  сетевого  графика  по
созданию  системы  условий  через
распледеление  обязазанностей  по
контролю  между  участниками
рабочей группы

Создание  эффективной  системы
контроля.

Достижение  необходимых
изменений,  выполнение
нормативных  требований  по
созданию  системы  условий
реализации ООП ООО.

Диагностика  эффективности
внедрения  педагогический  процедур,
направленных  на  достижение
ожидаемого результата

Создание пакета диагностик. Достижение  высокого  уровня
обучения.
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Подбор диагностических методик для
формирования  целостной  системы
отслеживания  качества  выполнения
ООП ООО

Пакет инструментария. Формирование  целостного
аналитического материала.
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	•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
	•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое
	контекстное высказывание;
	•организовывать и планировать учебное
	сотрудничество с учителем
	и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
	планировать общие способы работы;
	•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
	•работать в группе
	—устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
	способствовать продуктивной кооперации;
	интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
	сверстниками и взрослыми;
	•основам коммуникативной рефлексии;
	•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
	•отображать в речи (описание, объяснение)
	содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
	Выпускник получит возможность научиться:
	•учитывать и координировать отличные
	от собственной позиции других людей в
	сотрудничестве;
	•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	•понимать относительность мнений и
	подходов к решению проблемы;
	•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
	участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
	договариваться и приходить к общему
	решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
	интересов;
	•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
	лидерство);
	•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
	действий и действий партнёра;
	•в процессе коммуникации достаточно точно,
	последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	•вступать в диалог, а также участвовать в
	коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
	диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
	синтаксическими нормами родного языка;
	•следовать морально-этическим и
	психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного
	отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
	межличностного восприятия, готовности
	адекватно реагировать на нужды других, в частности
	оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
	достижения общей цели совместной деятельности;
	•устраивать эффективные
	групповые обсуждения и обеспечивать обмен
	знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	•в совместной деятельности чётко
	формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
	собственную энергию для достижения этих целей.
	Выпускник научится:
	•целеполаганию, включая
	постановку новых целей, преобразование
	практической задачи в познавательную;
	•самостоятельно анализировать условия
	достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
	•планировать пути достижения целей;
	•устанавливать целевые приоритеты;
	•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
	•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
	•осуществлять констатирующий и
	предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
	актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
	•адекватно самостоятельно
	оценивать правильность
	выполнения действия и
	вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и
	по ходу его реализации;
	•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
	Выпускник получит
	возможность научиться:
	•самостоятельно ставить
	новые учебные цели и
	задачи;
	•построению жизненных
	планов во временно2й
	перспективе;
	•при планировании
	достижения целей
	самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать
	условия и средства их
	достижения;
	•выделять
	альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
	эффективный способ;
	•основам саморе
	гуляции в учебной и познавательной
	деятельности в форме
	осознанного управления
	своим поведением и
	деятельностью, направленной на
	достижение поставленных
	целей;
	•осуществлять
	познавательную рефлексию
	в отношении действий по решению учебных и
	познавательных
	задач;
	•адекватно оценивать
	объективную трудность
	как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	•адекватно оценивать свои возможности достижения
	цели определённой
	сложности в различных
	сферах самостоятельной
	деятельности;
	•основам саморегуляции
	эмоциональных состояний;
	•прилагать волевые усилия
	и преодолевать трудности
	и препятствия на пути
	достижения целей.
	2. Содержательный раздел образовательной программы основного общего образования
	2.1. Программы учебных предметов, курсов, учебных модулей
	2.1.1 Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования

	Разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов (приложение):
	Рабочие программы учебных предметов:
	Программа формирования универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	В результате выпускник научится:


	класс
	результат
	Учебные предметы
	Обращение с устройствами ИКТ
	5-6
	подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;
	• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
	• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
	• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
	• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
	«Технология», «Информатика», во внеурочной и внешкольной деятельности.
	7
	• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
	8
	• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
	Фиксация и обработка изображений и звуков
	8
	• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
	• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
	• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
	• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий
	«Изобразительное искусство», «Музыка» «Русский язык», «Иностранный язык»,
	«Физическая культура», «Физика», «Химия», «Биология» а также во внеурочной деятельности.
	9
	• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
	• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
	Создание письменных сообщений
	5-6
	• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
	• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
	• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
	«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»
	7
	• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения
	8
	• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке.
	Создание графических объектов
	5-6
	• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
	• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств
	«Технология», «Обществознание», «География», «История России. Всеобщая история», «Математика».
	7
	• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
	8
	• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
	Создание музыкальных и звуковых сообщений
	9
	• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
	• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
	• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
	«Музыка», а также во внеурочной деятельности.
	Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов
	5-6
	«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство»
	7
	• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
	• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
	• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
	8
	• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
	• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования
	Коммуникация и социальное взаимодействие
	5-6
	• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
	• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
	• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей.
	во внеурочной и внешкольной деятельности.
	7
	• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
	8
	• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
	• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
	Поиск и организация хранения информации
	5-6
	• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
	• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
	• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
	Все учебные предметы, во внеурочной и внешкольной деятельности.
	7
	• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;
	• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
	Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
	7-9
	• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;
	• строить математические модели;
	• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике
	«Обществознание»
	«Математика»
	«Информатика»
	«Физика»
	«Химия»
	«Биология»
	Моделирование, проектирование и управление
	5-6
	• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
	«Технология»
	«Математика» «Информатика» «Обществознание»
	«Физика»
	«Химия»
	«Биология»
	7
	• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
	8
	• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
	9
	• моделировать с использованием средств программирования
	Информационная безопасность.
	5-6
	Все учебные предметы
	9
	«Информатика»
	Уровень
	Ученик
	Низкий уровень
	осознает недостаток информации в процессе реализации деятельности, применяет предложенный учителем способ получать информацию из одного источника, демонстрирует понимание полученной информации, демонстрирует понимание выводов по определенному вопросу
	Средний уровень
	осознает, какой информацией по вопросу он обладает, а какой –нет, применяет предложенный учителем способ получать информацию из нескольких источников (в том числе – каталогов),интерпретирует полученную информацию в контексте своей деятельности, приводит аргументы.
	Высокий
	уровень
	планирует информационный поиск, владеет способами систематизации информации, критически относится к полученной информации, делает выводы.
	Повышенный
	уровень
	определяет уровень информированности, необходимый для принятия решения, выбирает информационные источники, адекватные цели проекта, разрешает противоречия, делает выводы и принимает решения в ситуации неопределенности
	1.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
	1.3.3.10. Модуль «Школьные медиа»
	1.3.3.11. Модуль «Безопасность»
	1.3.3.12. Модуль «Профилактика»
	3.1. Учебный план основного общего образования (Приложение №1)
	3.2. План внеурочной деятельности (Приложение № 2)
	3.3. Календарный учебный график (Приложение №3)


	Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности - Приложение № 7
	4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий


