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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ОП) муниципального общеобразовательного учреждения Артюшкинская основная школа 

имени Д.И. Исакова (далее – школа) – это управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. 

Содержание образования в конкретной образовательной организации определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 

утверждаемой и реализуемой данной образовательной организацией самостоятельно 

(согласно статье 12, п. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012 (далее – Закон «Об образовании в РФ»). 

Образовательная программа разработана на основе 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012, 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования" (далее – ФГОС ООО). 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан- 

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

–Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 N 370 "Об утверждении фе- 

деральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирова- 

но в Минюсте России 12.07.2023 N 74223); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей и молодежи»; 

–Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма- 

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- 

ров среды обитания. 

 

При определении содержания образования мы исходим из новых целей общего 

образования на современном этапе, которые ориентируют систему образования на созда- 

ние в образовательной организации условий для формирования: 

 способности и готовности к непрерывному, постоянному совершенствова- 

нию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремления к но- 

вому; 

 способности к критическому мышлению; 

 способности и готовности к разумному риску, креативности и предприимчи- 

вости, умений работать самостоятельно, готовности к работе в команде. 

Исходя из поставленных целей современного образования, ОП раскрывает всю 

систему предоставляемых школой образовательных услуг: образовательную деятельность, 

внеурочную деятельность, дополнительное образование детей. 

Интеграция всех направлений деятельности образовательной организации в дости- 

жении поставленных целей позволит обеспечить личностную ориентацию, вариативность 

в выборе образования, подкреплённую гарантиями его доступности, удовлетворение по- 

требностей, интересов и способностей обучающихся, самоопределение в условиях рынка 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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труда.  
Отбор компонентов образовательной системы школы опирается на: 

 анализ фактического состояния образования школьников по указанным 

направлениям деятельности школы и оценки их влияния на развитие учащихся; 

 поиск дополнительных резервов совершенствования и условий роста их эф- 

фективности путем пересмотра содержания, системы оценивания результатов обучения, 

уровня методического обеспечения и педагогической результативности. 

Компоненты образовательной системы школы соответствуют требованиям ФГОС 

ООО и учитывают их особенности. 

Структура ОП представлена в виде трех разделов: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль- 

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФОП и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Феде- 

рации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо- 

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич- 

ностных, предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФОП. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь- 

ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Цель основного общего образования в МОУ Артюшкинская ОШ: 

создать условия для формирования личности учащегося как интеллектуального по- 

тенциала общества на основе усвоения им духовной и материальной культуры человече- 

ства. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия содержания общего образования требованиям 

ФГОС ООО; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци- 

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохра- 

нение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе- 

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож- 

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра- 

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствование воспитательного потенциала школы; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро- 

вождения каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи- 

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной програм- 

мы с социальными партнёрами: Сенгилеевским ЦДТ, ДЮСШ г. Сенгилея, ДШИ п. 

Силикатный, Краеведческим музеем г. Сенгилея; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональ- 

ных склонностей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со- 

циальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь- 

ной социальной среды Сенгилеевского района для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 
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сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова- 

ния; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз- 

вития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при кото- 

ром центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ре- 

бёнок, 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 ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни- 

ками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе- 

ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, и свойств личности связывается с 

активной позицией учащегося в учебном процессе, с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

В основе организации образовательной деятельности школы лежит системно- 

деятельностный подход. Содержание основного общего образования и организация 

образовательной деятельности на системно-деятельностной основе с учетом возрастных 

особенностей подростков позволяют обеспечить развитие приобретенных в начальной 

школе универсальных учебных действий. 

Учащиеся способны перейти от учебных действий, характерных для начальной 

школы – выполняемых только совместно с классом и под руководством учителя, к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов. При этом на уровне 

каждого обучающегося, в соответствии с его учебными возможностями и способностями, 

происходит: 

1. Осознание новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоя- 



7  

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества. 

2. Осуществление 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. 

3. Переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе. 

4. Формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром. 

5. Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Достижение перечисленных выше качеств обучающихся возможно при условии 

замены форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно- 

урочной к лабораторно-семинарской, проектной  и исследовательской. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

- принцип учета ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования школы ООП 

ООО реализует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- 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; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
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мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы.
1
 

Среди механизмов, которые используются в школе на уровне основного общего 

образования при реализации ООП ООО, следует отметить: 

1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факульта- 

тивов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.); 

2) привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры, ху- 

дожественных и театральных студий; 

3) возможность использования индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  ООО 

 
В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в школе по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО 

обозначены во ФГОС ООО: к личностным (п. 42 ФГОС ООО), к метапредметным (п. 43 

ФГОС ООО), к предметным (п. 44 ФГОС ООО) результатам. Планируемые результаты 

освоения обучающимися в соответствии с ФОП ООО представлены в ООП ООО МОУ 

Артюшкинская ОШ описанием личностных результатов на уровень ООО, уточняют и 

конкретизируют метапредметные (на уровень ООО) и предметные (по годам обучения) 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения обучаю- 

щимися программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана, учеб- 

ных курсов (части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний), курсов внеурочной деятельности, являющихся методическими документами, опре- 

деляющими организацию образовательной деятельности в МОУ Артюшкинская ОШ по 

определенному учебному предмету, учебному курсу, курсу внеурочной деятельности, 

учебному модулю и системы оценки качества освоения школьниками ООП ООО; 

б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МОУ Артюшкинская ОШ посредством реализации инвариатных 

воспитательных модулей и вариативных воспитательных модулей; 

в) программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 
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обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися учебных 

предметов обязательной части учебного плана, учебных курсов (части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений) и учебных курсов внеурочной 

деятельности; 

г) системы оценки качества освоения обучающимися программы начального обще- 

го образования: 

д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования для учебных 

предметов обязательной части учебного плана и учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности части ООП ООО, формируемой участниками образовательных 

отношений) и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Всё наполнение программы основного общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям основного образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося и 

конкретизированы в ФОП ООО. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традицион- 

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности (п. 17.2 

ФОП ООО). Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава- 

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи- 

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само- 

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся при- 

менять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях (п. 17.3 

ФОП ООО). 

Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения школьниками ООП ООО находят отражение в следующих пунктах 

ООП ООО: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования» в контексте описания оценивания результатов; «Рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельно- 

сти, учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов; «Программа формирования универсальных учебных действий» в кон- 

тексте достижения метапредметных результатов; «Рабочая программа воспитания» в кон- 

тексте достижения личностных результатов; «Учебный план» в контексте достижения 

всех групп результатов при изучении обязательных учебных предметов на уровне ООО; 

«План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп результатов; 

«Характеристика условий реализации ООП ООО» в контексте создания условий для до- 

стижения планируемых результатов. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения ОП 

Личностные результаты формируются в рамках следующих компонентов: когнитив- 

ного, ценностного и эмоционального, деятельностного (поведенческого) (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Личностные результаты 
 

когнитивный 

компонент 

Эмоционально- 

ценностный 

компонент 

деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

• историко-географический 

образ, включая представление о 

территории и границах России, 

её географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально- 

политического устройства — 

представление о государствен- 

ной организации России, знание 

государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание госу- 

дарственных праздников; 

• знание положений Кон- 

ституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ори- 

ентация в правовом простран- 

стве государственно- 

общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение наци- 

ональных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурно- 

го наследия России и общемиро- 

вого культурного наследия; 

• ориентация в системе мо- 

ральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание кон- 

венционального характера мора- 

ли; 

• основы социально- 

критического мышления, ориен- 

тация в особенностях социаль- 

ных отношений и взаимодей- 

ствий, установление взаимосвязи 

между общественными и поли- 

тическими событиями; 

• экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

• уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятни- 

кам; 

• эмоционально 

положительное приня- 

тие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к дру- 

гим народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая толе- 

рантность, готовность 

к равноправному со- 

трудничеству; 

• уважение к лич- 

ности и её достоин- 

ству, доброжелатель- 

ное отношение к окру- 

жающим, нетерпи- 

мость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в 

самовыражении и са- 

мореализации, соци- 

альном признании; 

• позитивная мо- 

ральная самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам,    переживание 
стыда и вины при их 

• готовность и способность к уча- 

стию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (де- 

журство в школе и классе, участие в дет- 

ских и молодёжных общественных орга- 

низациях, школьных и внешкольных ме- 

роприятиях); 

• готовность и способность к вы- 

полнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструк- 

тивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к вы- 

полнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в обще- 

ственной жизни ближайшего социально- 

го окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы 

с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономи- 

ческих условий; 

• устойчивый познавательный инте- 

рес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной само- 

оценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации ос- 
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жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

нарушении. нов гражданской идентичности в по- 

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенци- 

ональном уровне, способности к реше- 

нию моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориента- 

ции на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нор- 

мам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, вы- 

ражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

В сфере достижения личностных результатов приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоци- 

онально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного об- 

разования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференци- 

ации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результа- 

тов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повы- 

шенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей обра- 

зовательной деятельности, в том числе: 

 кружков; 

 программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

 программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы профессиональной ориентации; 

 программы экологического образования; 

 программы дополнительного образования. 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профес- 

сиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, лич- 

ностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 



13  

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ОП 

Наиболее значимыми в достижении планируемых результатов реализации ОП 

являются метапредметные универсальные способы деятельности: познавательные, ком- 

муникативные, регулятивные. В таблице 3 представлены обобщенные характеристики 

осваиваемых учащимися универсальных способов деятельности. 

Таблица 3 

Обобщенные характеристики универсальных способов деятельности 

№ Виды универсальных 

способов деятельности 

Характеристика осваиваемых универсальных способов дея- 

тельности 

1. Познавательные 

1.1. Освоение системати- 

ческих знаний 
 первичное ознакомление, отработка и осознание теоретиче- 

ских моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) 

 создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

1.2. Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний 

 использование знаково-символических средств и/или логиче- 

ских операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интер- 

претации, оценки, классификации по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений, соотнесения с известным; 

1.3. Решение проблем решение проблемных ситуаций, требующих: 

 принятия решения в ситуации неопределённости; 

 выбора или разработки оптимального либо наиболее эф- 

фективного решения, создания объекта с заданными свойства- 

ми; 

 установление закономерностей или «устранение непола- 

док» и т. п.; 

2. Коммуникативные  овладение навыками сотрудничества, требующего совмест- 

ной работы в парах или группах с распределением ро- 

лей/функций и разделением ответственности за конечный ре- 

зультат; 

 овладение навыками коммуникации, требующими создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными па- 

раметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, фор- 

матом (сообщение, комментарии, пояснения, призывы, ин- 

струкции, текст—описание, текст-рассуждение, формулиров- 

ка и обоснование гипотезы, устное или письменное заключение, 

отчёт, оценочное суждение, аргументированное   мнения   и 

т. п.); 

 использование для решения познавательных задач различ- 

ные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

3. Регулятивные  умения самоорганизации и саморегуляции: 

 планирование этапов выполнения работы; 

 отслеживание продвижения в выполнении задания; 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материа- 

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

 самостоятельная оценка или анализ собственной учебной де- 



14  

  ятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления пози- 

тивных и негативных факторов, влияющих на результаты и ка- 

чество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 
другому). 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня акту- 

ального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Та- 

кой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ- 

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста- 

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен- 

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро- 

лировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритет- 

ное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотруд- 

ничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принци- 

пов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

людьми; 

 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни- 

кации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования рече- 

вых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет- 

ное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных об- 

ластях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и опера- 

ций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
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смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро- 

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр- 

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра- 

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек- 

тов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи- 

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся школы: 

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации 

на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

 приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож- 

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (сочетания тек- 

ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники школы получат возможность научиться строить умозаключения и при- 

нимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения ОП 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля 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 об- 

разования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (рус- 

ский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло- 
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гия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего об- 

разования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с уче- 

том специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

 

Предметные результаты отдельных учебных предметов 

Русский язык 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

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, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как сред- 

ство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употреб-ления, 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 грамма- 

тическую 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, сою- 

зы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтак- 

сические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и стра- 

дательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдатель- 

ных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 
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Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударе- 

ние в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных оконча- 

ний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего време- 

ни, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с 

причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложе- 

нии.  

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитно- 

го и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дееприча- 

стием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

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, орфографический анализ наречий (в рамках изученно- 

го), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наре- 

чий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написа- 

ния 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 суффик- 

сов 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 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов кате- 

гории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от са- 

мостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и не- 

производные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
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Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлога- 

ми, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производ- 

ных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выпол- 

нении языкового анализа различных -видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по зна- 

чению, по строению, объяснять роль сою-зов в тексте, в том числе как средств связи од- 

нородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими осо- 

бенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с сою- 

зом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой прак- 

тике. 

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 пред- 

ложений 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 прак- 

тике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междоме- 

тий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности зву- 

коподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литера- 

туре. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Cинтаксис. 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: имен- 

ные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочета- 

нии: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию сло- 

восочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложе- 

ния в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характе- 

ризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения по- 

буждения 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 
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построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласо- 

вания сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносо- 

кращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочета- 

ниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предло- 

жения 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 несогласо- 

ванные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные до- 

полнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфоло- 

гические средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложе- 

ний (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное 

предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных пред- 

ложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло- 

жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; харак- 

теризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (со- 

юзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб-ления 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 правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с не- 

однородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными члена- 

ми, 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 правила обособле- 

ния согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополне- 

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструк- 

ций. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнитель- 

ным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложе- 

ниях с ввод-ными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междо- 

метиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и ввод- 

ных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изучен- 

ного). 
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Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 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 прочитанно- 

му или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения ис- 

кусства (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 второ- 

степенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учеб- 

ной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного тек- 

ста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослу- 

шанных 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). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью со- 

вершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логиче- 

ский анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого обще- 

ния, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особен- 

ности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной 

речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенно- 

сти их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языко- 

вых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально- 

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, при- 

надлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным раз- 

новидностям 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 языко- 

вой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравне- 

нии с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олице- 

творение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
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Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного пред- 

ложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союз- 

ные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, струк- 

турное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысло- 

вых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие кон- 

струкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предло- 

жений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложе- 

ниях. 

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 отно- 

шений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам свя- 

зи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, слож- 

ноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравне- 

ния, 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 кон- 

струкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предло- 

жений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила поста- 

новки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных пред- 

ложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союз- 

ных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; приме- 

нять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-ниях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
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Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать 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 раз- 

ными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с раз- 

ными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с пря- 

мой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и кос- 

венной речью, при цитировании. 

 

Литература 

 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литерату- 

ры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 

своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выяв- 

лять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти- 

ческого; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произве- 

дений художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать 

литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретиро- 

вать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выяв- 

лять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая худо- 

жественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать геро- 

ев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; вы- 

являть особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав- 

торский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, харак- 

тер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблема- 

тики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского язы- 

ка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпре- 

тации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная ли- 

тература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вы- 

мысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 
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роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, тра- 

гедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэ- 

ма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблемати- 

ка; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпи- 

граф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художе- 

ственная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олице- 

творение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и про- 

странство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дак- 

тиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принад- 

лежность произведения к историческому времени, определённому литературному направ- 

лению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностя- 

ми исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи- 

вать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоя- 

тельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты раз- 

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпи- 

зоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху- 

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтиче- 

ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пере- 

сказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискус- 

сии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнени- 

ями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, приме- 

няя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самосто- 

ятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической рус- 
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ской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыс- 

лового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и ху- 

дожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литератур- 

ный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет- 

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах 

и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, со- 

блюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

Английский язык 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог- 

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях не- 

официального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с со- 

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе ха- 

рактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зритель- 

ными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологиче- 

ского высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (про- 

слушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для ауди- 

рования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникнове- 

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) ин- 

формации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500– 

600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать пред- 

ставленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информа- 

цию; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе- 

ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое пись- 

менное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослу- 

шанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно чи- 

тать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апо- 

строф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- 

держания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо- 

ванные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, 

mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight- 

legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с ос- 

новой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с ос- 

новой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, ан- 

тонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (стра- 

ны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, ис- 

пользовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в 

том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продук- 

тивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на ан- 

глийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи- 

телями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле- 

ния, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

История 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отече- 

ственной 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 собы- 

тий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому при- 

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основа- 

ниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро- 

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы Но- 
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вейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 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. 

3.  Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значитель- 

ных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и все- 

общей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различ- 

ных сфер жизни страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников осо- 

бенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публици- 

стика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлеж- 

ность источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечествен- 

ной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и веще- 

ственных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий про- 

шлого. 

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 рассматри- 

ваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изу- 

чаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художе- 

ственных 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 ис- 

тории 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 суще- 

ствующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 
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 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и все- 

общей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических си- 

туаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобра- 

зие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала 

XXI в. 

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 памятни- 

ки материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем за- 

ключалось 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. 

осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах 

истории России XX – начала ХХI вв. 

 
Родной (русский язык) 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным ком- 

понентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о 

русской языковой картине мира, приводить примеры национального своеобразия, богат- 

ства, выразительности родного русского языка, анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения 

употребления в них ключевых слов русской культуры 

(в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов 

с национально-культурным компонентом, анализировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых 

слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения 

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений 
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в русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рам- 

ках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований 

в современном русском языке, определять значения лексических заимствований по- 

следних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления 

и стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов 

и их стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных приме- 

рах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические сло- 

вари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения 

и ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм 

в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного), употреблять слова с учётом произносительных вариантов со- 

временной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лекси- 

ческой сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологии 

и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ сложных предложе- 

ний разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, 

построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений с 

косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного рус- 

ского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые фор- 

мулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речево- 

го этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях дело- 

вого общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, 

в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари 

и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изуча- 
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ющим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ- 

ных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы пред- 

ставления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста, основными способами и средствами получения, перера- 

ботки и преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики, диа- 

граммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискус- 

сии;  
понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной фор- 

ме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 
Математика 

Алгебра 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с ра- 

циональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и при- 

ёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную деся- 

тичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, про- 

порциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, приме- 

нять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
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Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математи- 

ки, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от ис- 

ходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя перемен- 

ными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе гра- 

фически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по усло- 

вию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координа- 

там, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом язы- 

ке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить гра- 

фики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: ско- 

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём 

работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на коор- 

динатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные кор- 

ни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и сте- 

пеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выра- 

жений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
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Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или систе- 

ма уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помо- 

щью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множе- 

ства решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче- 

ские обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять 

свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y= k/x,y= x^2,y= x^3,y= √x,y=|x|, описывать свойства числовой функции по её гра- 

фику. 

Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простей- 

шие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравне- 

ния или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или систе- 

ма уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение нера- 

венств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадрат- 

ное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записы- 

вать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 



33  

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y= kx,y= kx+b,y= k/x, 

y=ax^2+bx+c,y= x^3, y= √x,y=|x| в зависимости от значений коэффициентов, описывать 

свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратич- 

ных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и гео- 

метрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Геометрия 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное располо- 

жение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Изме- 

рять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и вели- 

чин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жиз- 

ни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величи- 

ны. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свой- 

ства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством ме- 

дианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометриче- 

ских задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними се- 

кущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек од- 

ной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геомет- 

рических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Ре- 

шать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла 

и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересе- 
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каются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендику- 

лярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практи- 

ческий смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в реше- 

нии задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропор- 

циональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических за- 

дач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить 

чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного тре- 

угольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоуголь- 

ных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о впи- 

санных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различ- 

ные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических за- 

дач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков се- 

кущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, приме- 

нять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведе- 
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ние векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометри- 

ческих и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Приме- 

нять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в про- 

стейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Вероятность и статистика 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять дан- 

ные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по масси- 

вам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таб- 

лицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее ариф- 

метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических вели- 

чин, антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результа- 

там измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над мно- 

жествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, при- 

менять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для опи- 

сания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов 

и курсов. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источни- 

ках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опы- 

тах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успе- 
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ха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 
География 

К концу 9 класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных геогра- 

фических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмич- 

ность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие со- 

бой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболоч- 

ке;  
приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных терри- 

торий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением ли- 

тосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показате- 

лям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, запад- 

ных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов при- 

роды в результате деятельности человека с использованием разных источников географи- 

ческой информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 
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характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли челове- 

ком на основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных терри- 

ториях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учеб- 

ных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населе- 

ния и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в од- 

ном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер- 

риторий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырье- 

вая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их пре- 

одолению. 

арактеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории Рос- 

сии; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации 

из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их 

на географической карте; 
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оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономиче- 

ской зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени 

для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных реги- 

онов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников геогра- 

фической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизоб- 

ражения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников геогра- 

фической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизоб- 

ражения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих осо- 

бенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообра- 

зования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; ис- 

пользовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объясне- 

ния особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы кли- 

матических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктиче- 

ской зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
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приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис- 

ленности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным ос- 

нованиям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз- 

растной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населе- 

ния», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность насе- 

ления», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозиру- 

емая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабо- 

чая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) гео- 

графическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или мо- 

жет быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы разме- 

щения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономи- 

ки», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производ- 

ства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

«химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический ком- 
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плекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития от- 

раслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из допол- 

нительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энер- 

гетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство Рос- 

сии (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и усло- 

вия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пасса- 

жирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промыш- 

ленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хо- 

зяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения раз- 

личных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предпри- 

ятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различ- 

ных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их при- 

родные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходи- 

мые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на осо- 

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных ре- 

гионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
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формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их ме- 

стоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 
Биология 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрыто- 

семенные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, гри- 

бах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология рас- 

тений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответ- 

ствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображени- 

ям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере по- 

крытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, миколо- 

гии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированны- 

ми) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием при- 

боров и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бакте- 

рий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бакте- 

рии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологиче- 

ских факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, 

в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 
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математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гумани- 

тарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и экспе- 

рименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору- 

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучае- 

мого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную системати- 

ческую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечно- 

полостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скря- 

бин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие 

наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология жи- 

вотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, живот- 

ный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведе- 

ние, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведе- 

ние, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематиче- 

ских групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, по- 

ведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные ор- 

ганы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших 

– по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млеко- 

питающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физио- 
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логии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фикси- 

рованными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использова- 

нием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и прово- 

дить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологи- 

ческих факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бакте- 

риями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распро- 

странения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жиз- 

ни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору- 

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучае- 

мого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медици- 

ну, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строе- 

нии, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клет- 
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ка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с по- 

ставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков ор- 

ганизма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, ор- 

ганизм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравне- 

ния; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выяв- 

лять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функцио- 

нирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности че- 

ловека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, струк- 

туру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспо- 

собительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболе- 

ваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физио- 

логии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фикси- 

рованными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использова- 

нием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здо- 

ровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноцен- 

ного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнеч- 

ном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, ко- 

стей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма чело- 

века и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обору- 

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучен- 

ного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 
Изобразительное искусство 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка кон- 

структивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от по- 

ставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминан- 

ту;  
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искус- 

ствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединён- 

ные одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 
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стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого во- 

площения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой мар- 

ки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработ- 

ки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворо- 

тов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитек- 

турного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его черте- 

жу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедея- 

тельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизне- 

деятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных сти- 

лей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре 

и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новей- 

шего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о со- 

циокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и по- 

нимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку горо- 

да как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения город- 

ского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 

и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 
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иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в по- 

строении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жиз- 

недеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн совре- 

менной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 

(спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь пред- 

ставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания 

эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстети- 

ческие и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном 

быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художе- 

ственная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетиче- 

ских искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов ху- 

дожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искус- 

ства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии теат- 

ральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического обра- 

за; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом те- 

атрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стили- 

стического образа спектакля; 
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иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков 

в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коро- 

вина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых пред- 

метов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского 

для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительно- 

сти изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фото- 

графирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный инте- 

рес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графическо- 

го рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности 

в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории 

ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии вы- 

ражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно постро- 

енных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов 
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его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепор- 

тажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответ- 

ствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использова- 

ния электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответ- 

ствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимацион- 

ного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного ис- 

кусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, раз- 

влечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное про- 

странство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 

на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зритель- 

ских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной дея- 

тельности в своей жизни и в жизни общества. 

Музыка 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, не- 

разрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное ци- 

вилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной иден- 

тичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся 
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участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответствен- 

ность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего обще- 

ственные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризо- 

вать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих кол- 

лективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучаю- 

щийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музы- 

ки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп- 

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и дея- 

тельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских ком- 

позиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфониче- 

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жан- 

ра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инстру- 

ментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к от- 

дельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музы- 
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ки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп- 

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в со- 

чинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть ав- 

тора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художествен- 

ных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить при- 

меры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духов- 

ной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направле- 

ния» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обуча- 

ющийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами ис- 

кусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе воспри- 

ятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 
Информатика 

• пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; кодировать 

и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 



52  

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

• оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и ви- 

деофайлов; 

• приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; выделять основные этапы в истории и по- 

нимать тенденции развития компьютеров и программного обеспечения; 

• получать и использовать информацию о характеристиках персонального компью- 

тера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

• соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

• работать с файловой системой персонального компьютера с использованием гра- 

фического интерфейса, а именно: 

• создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

• представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстри- 

рованных документов, мультимедийных презентаций; искать информацию в Интернете (в 

том числе, по ключевым словам, по изображению), критически относиться к найденной 

информации, осознавая опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; понимать 

структуру адресов веб-ресурсов; 

• использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

• соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информаци- 

онных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы ин- 

формационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Ин- 

тернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

• применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 
• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных си- 

стемах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ни- 

ми; 

• раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения ис- 

тинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических вы- 

ражений; 

• раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы; 

• составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с исполь- 

зованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Чере- 
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пашка, Чертёжник; 

• использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ни- 

ми; 

• анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результа- 

ты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные ал- 

горитмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

• разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгорит- 

мов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

• составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из язы- 

ков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык); 

• раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации число- 

вых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров- 

кой) его элементов; 

• создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использо- 

ванием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отве- 

чающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минималь- 

ного значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать элек- 

тронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предмет- 

ных областей; 

• использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сер- 

висы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редак- 

торы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

• приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов госу- 

дарственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной дея- 

тельности; использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологиче- 

ских и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая ано- 

нимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 
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кода); 

• распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструк- 

тивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 
Обществознание 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основ- 

ного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, осо- 

бенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социаль- 

ного института, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие ти- 

пичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законода- 

тельства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционно- 

го строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом стату- 

се гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе обра- 

зования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодей- 

ствии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценно- 

сти (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидатель- 

ный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разно- 

го типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответ- 

ственности, связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в госу- 

дарстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще- 

ственный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся 

к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основ- 

ные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятель- 

ность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
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сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли не- 

прерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, прове- 

дения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмыс- 

ления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жиз- 

ни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социаль- 

ных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительно- 

сти; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том чис- 

ле извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источни- 

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил инфор- 

мационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и крити- 

чески оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адап- 

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотно- 

сить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения че- 

ловека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулиро- 

вать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре- 

ния их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономиче- 

ской рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предприни- 

мательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, 

применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиоб- 

щественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финан- 

совой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления резуль- 

татов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе элек- 
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тронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, до- 

веренности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио- 

нальных ценностей современного российского общества (гуманистических и демократи- 

ческих ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль- 

тур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), мо- 

ральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбо- 

ра, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям социаль- 

ной действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотиз- 

ма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, про- 

блеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведе- 

ния человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простей- 

ший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен- 

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном 

и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно- 

летнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Рос- 
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сийской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности 

для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Фе- 

дерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотноше- 

ния, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответ- 

ственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняю- 

щие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и пре- 

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и гос- 

ударства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дее- 

способности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в об- 

ществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и проти- 

водействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполне- 

нии типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, 

члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизнен- 

ные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовер- 

шеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической обще- 

ственной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предло- 

женных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их 

защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таб- 

лицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о пра- 

вовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информаци- 

онной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать вы- 
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воды, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соот- 

ветствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической дея- 

тельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в по- 

вседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализа- 

ции и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представле- 

ний о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особен- 

ностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простей- 

ший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно- 

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно- 

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других норма- 

тивных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о пра- 

вовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уго- 

ловном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохрани- 

тельных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной ста- 

бильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных пра- 

воотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения роди- 

телей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и 

видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регули- 

руемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе уста- 

навливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирова- 

ния различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работода- 

теля, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных 
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неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения се- 

мьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодей- 

ствия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Россий- 

ской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации) из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях 

и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схе- 

му; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудо- 

вого, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие фак- 

ты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публика- 

ций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, се- 

мейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о при- 

менении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности несо- 

вершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соот- 

ветствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, ад- 

министративного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблем- 

ные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознан- 

ного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих 

прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного мате- 

риала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простей- 

ший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценно- 

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно- 

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных про- 

явлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, осно- 

вах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государ- 

ственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономи- 

ческих системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; 

функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельно- 

сти и проявления основных функций различных финансовых посредников, использования 

способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классифика- 

ции) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостиже- 

ния) результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов гос- 

ударственного регулирования экономики, государственной политики по развитию конку- 

ренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и по- 

следствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использо- 

ванием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к пред- 

принимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением эконо- 

мических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с 

использованием различных способов повышения эффективности производства, отражаю- 

щие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельно- 

сти; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельно- 

сти, экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и инфор- 

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в 

нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оце- 

нивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптирован- 

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать вы- 

воды, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их эконо- 

мической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребите- 

лей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления эко- 

номических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресур- 
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сов; использования различных способов повышения эффективности производства, рас- 

пределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенни- 

честв, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических цен- 

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образо- 

вания; влияния образования на социализацию личности; правил информационной без- 

опасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирова- 

ния личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использо- 

ванием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к ин- 

формационной культуре и информационной решать познавательные и практические зада- 

чи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, состав- 

лять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схе- 

му) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о рели- 

гиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу- 

альную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни обще- 
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ства; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенно- 

стей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном ста- 

тусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах 

и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демо- 

кратии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных обще- 

ственных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политиче- 

ских потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические поли- 

тические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устрой- 

ство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое дви- 

жение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информаци- 

онных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного пове- 

дения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, от- 

ражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социаль- 

ных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных пра- 

вовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельно- 

стью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему 

о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в об- 
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ществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зре- 

ния учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демо- 

кратическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудито- 

рии и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценно- 

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно- 

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Фе- 

дерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государ- 

ство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирова- 

ния и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни обще- 

ства, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; поли- 

тики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, поли- 

тики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Россий- 

ской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия цен- 

тральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Рос- 

сийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
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международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодей- 

ствия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный со- 

циальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственно- 

сти и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федера- 

ции, к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 

в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государ- 

ственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях 

нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов госу- 

дарственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конститу- 

ции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных 

учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовы- 

вать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Россий- 

ской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать вы- 

воды, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной 

деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседнев- 

ной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представ- 

лять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простей- 

ший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно- 

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно- 

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общ- 
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ностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи 

как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии со- 

временного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе 

жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Россий- 

ского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; со- 

циальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности нарко- 

мании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учеб- 

ных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации лично- 

сти); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интер- 

нета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преоб- 

разовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложен- 

ных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социаль- 

ную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций 

СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выпол- 

нении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически 

оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к лю- 

дям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиоз- 

ной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми раз- 

ных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, гло- 

бальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; гло- 

бализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессиональ- 
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ного выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познава- 

тельных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важ- 

ности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным фор- 

мам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, свя- 

занные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуаль- 

ном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли не- 

прерывного образования в современном обществе. 

 

Физика 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, нерав- 

номерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по опи- 

санию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в жи- 

вой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферно- 

го давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом перево- 

дить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физи- 

ческих явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические ве- 

личины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэф- 

фициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе- 

ния и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физиче- 
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скую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физиче- 

ских величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математиче- 

ское выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связываю- 

щие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физиче- 

ской величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и ин- 

терпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы 

по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного обо- 

рудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и тем- 

пературы с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с ис- 

пользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки по- 

верхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на кото- 

рую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участ- 

вовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измере- 

ния, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости фи- 

зических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по резуль- 

татам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости 

и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, дей- 

ствующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых 

механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудовани- 

ем; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: ве- 

сы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и непо- 
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движный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидрав- 

лический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использова- 

ния физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще- 

нии с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источ- 

ников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недосто- 

верной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу фи- 

зического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в дру- 

гую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 ис- 

точников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный поня- 

тийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана дей- 

ствий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникатив- 

ное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и моле- 

кул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой дви- 

гатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектри- 

ки, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равно- 

весие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристалли- 

зация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замы- 

кание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, элек- 

тромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, де- 

монстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество 

живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 

жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические ве- 

личины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 
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вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп- 

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относитель- 

ная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, со- 

противление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электри- 

ческого тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве- 

личин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави- 

симостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и 

записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физиче- 

ских явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связываю- 

щие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необхо- 

димые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической 

величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать пра- 

вильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скоро- 

сти процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощаю- 

щей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её по- 

верхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвига- 

теля постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку 

из предложенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических вели- 

чин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с ис- 

пользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы то- 

ка, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последова- 

тельного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам ис- 

следования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость веще- 
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ства, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудовани- 

ем; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физи- 

ческих явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам 

и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двига- 

тель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей 

с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозна- 

чения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использова- 

ния физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще- 

нии с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информа- 

цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу фи- 

зического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в дру- 

гую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая инфор- 

мацию из нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проект- 

ной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный по- 

нятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распреде- 

лять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выпол- 

нением плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятель- 

ность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность раз- 

решать конфликты. 

• использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относи- 

тельность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центро- 

стремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма- 

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

• различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, рав- 

ноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (за- 
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тухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее от- 

ражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дис- 

персия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче- 

ния) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

• распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, земле- 

трясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, есте- 

ственный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом перево- 

дить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физи- 

ческих явлений; 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускоре- 

ние свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциаль- 

ная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, пери- 

од и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, по- 

казатель преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл ис- 

пользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изу- 

ченных зависимостей физических величин; 

• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон со- 

хранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип от- 

носительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения 

и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реак- 

циях, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

• объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических яв- 

лений, физических законов или закономерностей; 

• решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реали- 

стичность полученного значения физической величины; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать пра- 

вильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результа- 

ты наблюдений и опытов; 

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
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(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода ко- 

лебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значе- 

ние измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать вы- 

бор способа измерения (измерительного прибора); 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря- 

мых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зави- 

симости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): пла- 

нировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты по- 

лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускоре- 

ние тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пру- 

жины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и пе- 

риод колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную уста- 

новку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве- 

личины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измере- 

ний; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова- 

нием; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и уско- 

рения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необхо- 

димые физические закономерности; 

• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно- 

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

• приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использо- 

вания физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обра- 

щении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоя- 

тельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полу- 

ченной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
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• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приё- 

мами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты про- 

ектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презента- 

цией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в по- 

вседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасно- 

сти и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в даль- 

нейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении система- 

тизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и ан- 

титеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практи- 

ческими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоен- 

ных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного по- 

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государ- 

ства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового об- 

раза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения ино- 

го вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного уча- 

стия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и соци- 

ум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной за- 
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щиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа- 

циях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую по- 

мощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных си- 

туаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последователь- 

ность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

сгруппированы по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

        объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем 

их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

          раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности пред- 

видеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

          приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

          классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники опас- 

ности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

          раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

          знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

          соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить воз- 

никновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные со- 

общения; 

          безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенно- 
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го происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

          классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

          соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пас- 

сажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

          предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

          безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником проис- 

шествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в 

том числе вызванного террористическим актом; 

. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать потенциаль- 

ные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхожде- 

ния; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного ха- 

рактера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

          соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в обще- 

ственных местах; 

          безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

          безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

          раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

          помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время 

года; 

          безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций гео- 

логического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуа- 

ций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического про- 

исхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); 

          характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая ве- 
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роятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасны- 

ми насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

          знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: раскры- 

вать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

          негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

          приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных забо- 

леваний; 

          безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

          характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федера- 

ции по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуа- 

ций биолого-социального характера; 

          оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

          приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстре- 

мистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и фор- 

мируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и 

способов противостоять манипуляциям; 

          соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

          соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомы- 

ми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе круж- 

ка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

          распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в прак- 

тике современных молодежных увлечений; 

          безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возмож- 

ных манипуляциях; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

          приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризо- 

вать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать 

риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические 

и иные деструктивные интернет-сообщества); 

          владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и 

другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
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          характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при ис- 

пользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообще- 

ства в социальных сетях); 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

          объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

          распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в обществен- 

ном месте; 

          безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

          безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

          характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

          объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в со- 

временных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

          объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций; 

          помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

          владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в раз- 

личных ситуациях; 

          владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

          информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

 
Химия 

К концу обучения в предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

● раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химиче- 

ский элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, ок- 

сид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции за- 

мещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 



78  

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, мас- 

совая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

● иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

● использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

● определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорга- 

нических соединениях; 

● раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстриро- 

вать понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их поло- 

жения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно¬-молекулярного учения, закона Авогадро; 

● описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд яд- 

ра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

● классифицировать химические элементы, неорганические вещества, хими- 

ческие реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эф- 

фекту); 

● характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различ- 

ных классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствую- 

щих химических реакций; 

● прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного соста- 

ва, возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

● вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, мас- 

совую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

● применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и син- 

тез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-- 

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно- 

научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реаль- 

ный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным обору- 

дованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 

веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой до- 

лей растворённого вещества, планировать и проводить химические эксперименты по рас- 

познаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж и другие). 

• раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, мо- 

лекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроот- 

рицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эф- 
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фект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролити- 

ческая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обра- 

тимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, 

сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК веще- 

ства; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти поня- 

тия при описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и уравне- 

ний химических реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах не- 

органических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы хи- 

мических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов хи- 

мических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и 

их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их ато- 

мов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 

• характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства про- 

стых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтвер- 

ждающих существование генетической связи между веществами различных классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством со- 

ставления электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности про- 

текания химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудова- 

нием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выпол- 

нению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных ве- 

ществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
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распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствую- 

щие в водных растворах неорганических веществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания 

– наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 
Технология 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

- организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

- соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

- грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изу- 

чаемой технологией. 

Кроме этого: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограниче- 

ния; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических по- 

следствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре- 

бованность на рынке труда. 

 
Физическая культура 

Обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на вос- 
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питание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из соб- 

ственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правила- 

ми технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражне- 

ниям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздорови- 

тельный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 

рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую ком- 

бинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступа- 

ние» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катя- 

щуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передви- 

жение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной ди- 

станции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая 

с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснеж- 

ных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго- 

товки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении, использование разученных технических действий в услови- 

ях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование ра- 

зученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Россий- 

ской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», рас- 

крывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факто- 

рами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержа- 

ние в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических ка- 

честв; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее осво- 
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енных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (де- 

вушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, нахо- 

дить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анали- 

зировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлети- 

ческих дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление есте- 

ственных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упраж- 

нений; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго- 

товки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование ра- 

зученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке 

с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных техниче- 

ских и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутрен- 

ней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защи- 

те, использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности). 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм 

в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 
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определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд спосо- 

бом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пира- 

мид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоя- 

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований ком- 

плекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоя- 

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований ком- 

плекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упраж- 

нений; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подго- 

товки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки в МОУ Артюшкинская ОШ призвана способствовать обеспечению 

преемственности между уровнями начального и основного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение пла- 

нируемых результатов освоения ОП основного общего образования и обеспечение эффек- 

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея- 

тельностью. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизированы в пла- 

нируемых результатах освоения обучающимися ОП основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ОП основного общего образования определя- 

ется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внут- 

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Они отражают динамику овладения обучающимися способами решения учебно- 

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

жуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педаго- 

гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ОП основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Госу- 

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оцен- 

кой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под- 

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк- 

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со- 

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП основного обще- 

го образования строится на комплексном подходе к оценке результатов образования. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС, достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. 

В образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз- 

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Использование этих данных возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

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. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируются 

и анализируются в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) Положением о внутришкольном мониторинге образовательных достижений 

учащихся (Приложение  2); 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на ГИА обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на ГИА. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений включает 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника- 
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тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий; защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием предметных и 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся используются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: стартовой диагностики; 
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• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе из уровня ос- 

новного общего образования на уровень среднего общего образования 

Итоговая оценка выпускника школы формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито- 

говые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на ГИА. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладе- 

нии обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесооб- 

разной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководите- 

лями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы ос- 

новного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне об- 

разования – аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём 

в классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору спецкурсов с учётом выбора, сде- 

ланного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена 

на: 

– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результа- 

там освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися 

ООП ООО, усвоения знаний и учебных действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, науч- 

ном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу- 

ществлении учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю- 

щимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

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

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познаватель- 

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель- 

ного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследо- 

вательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле- 

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные об- 

щества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

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

тельской и проектной деятельности. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение 

условий для формирования у обучающихся способности к самостоятельной учебной дея- 

тельности, сотрудничеству и личностному развитию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, позна- 

вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо- 

собностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития лич- 

ностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото- 

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно- 

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

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

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея- 

тельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, 
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элективных курсов). 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных УУД. Это объясняется тем, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного общения. 

В этом смысле задача основной школы «учить ученика учиться» должна быть транс- 

формирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

Программа включает в себя: 

3.1.1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

3.1.2. Технологии развития универсальных учебных действий 

3.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

3.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

3.1.5. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

2.1.1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

обучения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достиже- 

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе тре- 

бований к результатам освоения федеральной основной образовательной программы. На 

основе федеральных рабочих программ и ФГОС ООО педагогами школы разрабатывают- 

ся рабочие программы 

Планируемые результаты учебных предметов и надпредметных курсов содержат- 

ся в параграфе 1.2.3. 

2.1.2. Технологии развития универсальных учебных действий 

В основной школе продолжается работа по формированию и развитию универсаль- 

ных учебных действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных пред- 

метов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы форми- 

руются познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Формирование и развитие регулятивных, коммуникативных и познавательных уни- 

версальных учебных действий предполагает овладение обучающимся каждым из видов 

УУД на одном из двух уровней: 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться». 

В обобщенном виде они представлены в таблицах 6, 7, 8 

Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• целеполаганию, включая постановку но- 

вых целей, преобразование практической зада- 

чи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учеб- 

ном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во вре- 

менной перспективе; 

• при планировании достижения целей са- 

мостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы до- 

стижения цели и выбирать наиболее эффек- 

тивный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и по- 
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• принимать решения в проблемной ситуа- 

ции на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и пред- 

восхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать пра- 

вильность выполнения действия и вносить не- 

обходимые коррективы в исполнение как в кон- 

це действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвиде- 

ния будущих событий и развития процесса. 

знавательной деятельности в форме осознан- 

ного управления своим поведением и деятельно- 

стью, направленной на достижение постав- 

ленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлек- 

сию в отношении действий по решению учеб- 

ных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предпо- 

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятель- 

ности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже- 

ния целей. 
 

Таблица 7 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

• формулировать собственное мнение и по- 

зицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при вы- 

работке общего решения в совместной деятель- 

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и де- 

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спо- 

рить и отстаивать свою позицию не враждеб- 

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для ор- 

ганизации собственной деятельности и сотруд- 

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и ока- 

зывать в сотрудничестве необходимую взаимо- 

помощь; 

• адекватно использовать речь для плани- 

рования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных за- 

дач; владеть устной и письменной речью; стро- 

ить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, спосо- 

бы взаимодействия; планировать общие спосо- 

бы работы; 
• осуществлять     контроль,      коррекцию, 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в со- 

трудничестве; 

• 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 участ- 

ников, поиска и оценки альтернативных спосо- 

бов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столк- 

новения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в совмест- 

ной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную ре- 

флексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ори- 

ентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диа- 

логической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 



91  

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабо- 

чие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; ин- 

тегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые сред- 

ства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объясне- 

ние) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

родного языка; 
• следовать морально-этическим и психо- 

логическим принципам общения и сотрудниче- 

ства на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адек- 

ватного межличностного восприятия, готов- 

ности адекватно реагировать на нужды дру- 

гих, в частности оказывать помощь и эмоцио- 

нальную поддержку партнёрам в процессе до- 

стижения общей цели совместной деятельно- 

сти; 

• устраивать эффективные групповые об- 

суждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффек- 

тивных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко фор- 

мулировать цели группы и позволять её участ- 

никам проявлять собственную энергию для до- 
стижения этих целей. 

 

Таблица 8 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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• основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск ин- 

формации с использованием ресурсов библио- 

тек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффектив- 

ных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ограни- 

чение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логи- 

ческую операцию перехода от видовых призна- 

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая осно- 

вания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихо- 

томического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, вклю- 

чающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и от- 

ношения, 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 пе- 

реносный смысл выражений, понимать и упо- 

треблять обороты речи, построенные на скры- 
том уподоблении, образном сближении слов. 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и законо- 

мерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си- 

стемно-деятельностный подход. Признание активной роли обучающегося в учении приво- 

дит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем 

и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной шко- 

ле универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе организуется в рамках использования возможно- 

стей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни- 

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в образовательной организации; 
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• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно- 

сти путём моделирования работы научных лабораторий (цифровые лаборатории по хи- 

мии, биологии, физике), организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей (выполнение проектов в рамках научного общества учащихся), воз- 

можностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо- 

димой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно- 

сти. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про- 

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов  и дисциплин (кружков, 

элективных курсов, спецкурсов). 

 

2.1.3. 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 строятся как на предметном содержании и могут носить надпредметный харак- 

тер. Типология учебных ситуаций в основной школе представляется такими ситуациями, 

как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти- 

мального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в каче- 

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред- 

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше- 

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис- 

пользование специальных задач, на развитие конкретных УУД. 

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 классификацию, 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; 
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 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 ис- 

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения при мини- 

мизации пошагового контроля со стороны учителя: 

 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, примерами 

такого рода заданий могут служить: 

o подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 
младших школьников; 

o подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 
т. д.); 

o ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; 

o ведение протоколов выполнения учебного задания; 
o выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра- 

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп- 

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе- 

ние 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 исключе- 

ния учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

лицее является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея- 

тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич- 

ностными, так и социальными мотивами. Такая деятельность направлена не только на по- 

вышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дис- 

циплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким обра- 

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

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отно- 

шения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями перехо- 
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дить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоя- 

тельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе- 

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно- 

сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса каждый учитель лицея со- 

блюдает следующие моменты: 

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

с кругом интереса учителя; 

  необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

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

безукоризненно правильно; 

  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: 

– анализ актуальности проводимого исследования; 

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

– планирование, определение последовательности и сроков работ; 

– проведение проектных работ или исследования; 
– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или це- 

лями исследования; 

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран- 

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 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 обучения. 

Различия проектной и исследовательской деятельности представлены в таблице 9. 
 

Таблица 9 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея- 

тельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, обла- 

дающего определёнными свойствами и необхо-

димого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка- 

кой-то области, формулируются отдельные ха- 

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре- 

зультат есть тоже результат 
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Реализацию проектных работ предваряет пред- 

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформу- 
лированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель- 

ности включает формулировку проблемы ис- 

следования, выдвижение гипотезы (для реше- 

ния этой проблемы) и последующую экспери- 

ментальную или модельную проверку выдвину- 
тых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при- 

даётся 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 обучающи- 

мися. Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя 

– из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совмест- 

ной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это: 

 форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

 совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направ- 

ленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

лицее классифицируется  по следующим основаниям: 

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

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

ный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про- 

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под- 

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр; 

 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. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длитель- 

ного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – 

автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож- 

ность научиться планировать и работать по плану. Это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Примеры таких 

проектов: 

 «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 резуль- 

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на пер- 
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вых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неуме- 

ние работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен- 

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов- 

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответству- 

ющих 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; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициати- 

ву для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста- 

новка 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, обуча- 

ющийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?». Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, кото- 

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

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только про- 

думав 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 предлагаются ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся. По- 

этому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защи- 

ты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро- 

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся ува- 

жительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, откры- 

тость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающие- 

ся 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 кор- 

рекцией 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- 
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исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретатель- 

ства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследователь- 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ- 

ка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб- 

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня- 

тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• 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; 

• кружковые занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль- 

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обуча- 

ющихся; 

• научное общество учащихся (НОУ) — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме- 

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со- 

трудничество с НОУ других школ; 

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне- 

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенно- 

стью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельно- 

стью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский про- 

ект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис- 

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

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре- 

ализации 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); 



99  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от- 

ражаются 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 ре- 

зультата 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 конкурс- 

ной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин- 

тернета для обсуждения. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и ра- 

боты в условиях становящегося информационного общества способность учащихся ис- 

пользовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информа- 

ции, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и переда- 

чи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышив- 

ки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении уни- 

версальных учебных действий: 

– познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирова- 

ние, хранение и обработка больших объемов данных; 

– регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

– коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступле- 

ние с компьютерным сопровождением. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с примене- 

нием средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем де- 

лать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять 

основное внимание не сугубо компьютерно- инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, обу- 

чая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концен- 

трировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повыше- 

нии эффективности и результативности самого выступления вследствие применения ком- 

пьютерной поддержки. 

В учебной деятельности можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебной и во внеурочной деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебной деятельности, в том числе 

при участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий), 

при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 

при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего при- 

менения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам 

перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 

уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса – самый простой и оче- 

видный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Уроки прохо- 
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дят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного перенесения заня- 

тий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в 

обычном классе постоянно или на время проведения урока). Методика обучения и виды 

деятельности школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются 

компьютерным тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские за- 

дания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных 

плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предостав- 

ляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследова- 

ния. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после 

уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При ра- 

боте над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и 

зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые этапы проект- 

ных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но 

важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством 

учителей ИКТ- продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: 

тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 

необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных преподава- 

тельских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно и управ- 

ляющих ходом обучения, что может привести к необходимости дополнительного фи- 

нансирования. Если же говорить о массовом применении элементов дистанционного 

обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об автоматизирован- 

ных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии программированного обуче- 

ния. 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для разви- 

тия УУД у обучающихся, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином ква- 

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз- 

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В настоящее время в школе работает 12 учителей. Высшую и первую квалификаци- 

онные категории имеют 75 % педагогов 
Среди них: 

– Отличник физической культуры и спорта- 1 человек; 

– награждены Почетной грамотой МО РФ – 3 человека; 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не- 

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к реализации ФГОС основного общего 

образования и развития УУД у обучающихся является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Формируется план методической работы школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо- 

люции и т. д. 

Условия и средства, необходимые для развития универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивают: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП основного общего образова- 

ния всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможно- 

стями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, са- 

мореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через органи- 

зацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно- 

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использовани- 

ем возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден- 

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа- 

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эф- 

фективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП основного обще- 

го образования и условий ее реализации; 

  организацию сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направ- 

ленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенно- 

го пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельно- 

сти, реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще- 

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. 

Наиболее оптимальными формами овладения учащимися УУД, соответствующими 

их возрасту являются следующие: учебное сотрудничество, совместная деятельность, раз- 

новозрастное сотрудничество, проектная деятельность обучающихся как форма сотрудни- 

чества, дискуссия, тренинги, общий приём доказательства, рефлексия. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные за- 

нятия. Несмотря на то, что учебная деятельность по своему характеру остаётся преиму- 

щественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в группо- 
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вых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) возникает настоя- 

щее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимокон- 

троль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком- 

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с бо- 

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

организации совместного действия относятся следующие: 

 

• 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, вклю- 

чённого в деятельность); 

• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ- 

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия отно- 

сительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний, умений, овладения УУД. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестрой- 

ка 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 де- 

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про- 

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали- 
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зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

При этом выделяются три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел- 

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучае- 

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

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным инте- 

ресам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

в течение всего процесса решения задачи; другая часть группы определяет роли самосто- 

ятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози- 

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

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной 

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

держание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за про- 

цессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами используются следующие: 

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

дый 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, состав- 

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра- 

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди- 

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно- 

сти, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни- 

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со- 

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь- 

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру- 

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо- 
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лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно- 

шений (например, роль учителя в 1- 2  классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози- 

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд- 

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пери- 

од развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения осво- 

енных 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. 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным пе- 

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход- 

ными умениями здесь являются: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе задан- 

ного эталона и т. д. 

Выделяются разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ- 

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу- 

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуали- 

стические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно- 

сти может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении бо- 

лее чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через уст- 

ные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения об- 

щей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере- 

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова- 

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото- 

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подрост- 

ков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со- 

действует 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 вы- 

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участву- 

ют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоци- 

онально-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 взаимодей- 

ствие 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 вырабаты- 

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив- 

ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфиче- 

ский 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 вежли- 

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще- 

ния, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях: 

 как средство развития логического мышления обучающихся; 

 как приём активизации мыслительной деятельности; 

 как особый способ организации усвоения знаний; 

 иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого со- 

держания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

 как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся. 
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор- 

мирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока- 

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по- 

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышле- 

ния. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавли- 

вается 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 кото- 

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео- 

рем, особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщённым умением дока- 

зывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело- 

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио- 

нальные 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 фор- 

ме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механиз- 

мом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координа- 

цию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексив- 

ные 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 распространён- 

ное 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 
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плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осо- 

знание 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 до- 

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше- 

нию 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). 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни- 

ке, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе- 

ревод учебной задачи в творческую). 

Формирование у лицеистов привычки к систематическому развёрнутому словесно- 

му разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совмест- 

ной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии 

– способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как делаю? По- 

чему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. Рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные осно- 

вания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децен- 

трация, 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 эгоцентриз- 

ма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевремен- 

ное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отста- 

ивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со- 

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио- 

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль- 

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму- 

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро- 

вень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить две основные позиции педагога 

— авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенно- 

стям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосозна- 

ния и чувства взрослости. 
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2.1.7. Система оценки деятельности  школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования ОО представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной деятельности и 

строится в соответствии с требованиями ФГОС 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов явля- 

ются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- 

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про- 

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об- 

разования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред- 

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо- 

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие рабо- 

ты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

 входная диагностика; 

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформирован- 

ности умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументировать его; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 социологический опрос участников апробации; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

 внешние мониторинги; 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Методы: 

 наблюдение; 

 практические работы; 

 тест; 

 и т.д. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 

доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие 

образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 
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учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний внеучебных 

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 

и принятия обоснованных решений) 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются следующие блоки: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный 

5) ИКТ-компетентность 

6) Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

7) Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Цель мониторинга успешности овладения и применения учащимися универсальных 

учебных действий и способов деятельности: получение объективной информации о со- 

стоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у уча- 

щихся на уровне основного общего образования в школе в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД 

учащихся школы. 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД. 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на уровне основного общего 

образования школы. 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

образовательных результатов начального общего и основного общего образования 

в условиях введения  ФГОС НОО и ООО. 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия учащихся на уровне основного общего образования. 

2. Психолого- педагогические условия обучения в школе. 

3. Педагогические технологии, используемые в школе. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащих- 

ся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень разви- 

тия метапредметных действий, выполняющих функцию управления познаватель- 

ной деятельностью учащихся школы. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование;

 тестирование;

 наблюдение;

 беседа

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 
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 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня разви- 

тия личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, ре- 

флексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятив- 

ное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и 

пр.);

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.

Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе 

с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария 

может меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования;

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся;

 валидность надежность применяемых методик;

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осу- 

ществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и ин- 

терпретацию результатов;

 этические стандарты деятельности психологов.

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД 

могут выступать  проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для про- 

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и кон- 

трольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций учащихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются 

также стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 

система оценки. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится на 

всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 

В целом,  можно выделить следующие уровни сформированности  учебных  дей- 

ствий: 

 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 (требу- 

ются 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);
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра- 

вильное 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.
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2.2. Програмы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего обра- 

зования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и професси- 

ональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладыва- 

ются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются спо- 

собности рассуждать на основе общих посылов, умение оперировать гипотезами как от- 

личительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой стано- 

вится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зави- 

симостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в коммуникативных, познаватель- 

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со- 

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необхо- 

димость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене- 

ние знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гумани- 

стической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образо- 

вания на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи- 

ческую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам включают: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. содержание учебного предмета, курса, 
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3. тематическое планирование; 

Рабочие программы прилагаются 

 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение. Речевая деятельность 

Текст. 

Функциональные разновидности языка 

Общие сведения о языке 

Фонетика и орфоэпия 

Графика 

Морфемика и словообразование 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексиче- 

ское значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим- 

ствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаиз- 

мы, историзмы, неологизмы. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афо- 

ризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией обще- 

ния. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельно- 

сти. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в рус- 

ском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилага- 

тельного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дее- 

причастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упо- 

треблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. 
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Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологиче- 

ским признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. При- 

менение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как еди- 

ницы синтаксиса. Типы словосочетаний, виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматиче- 

ская основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Ви- 

ды сказуемого. 

Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Одно- 

родные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Сложные предложения с различными вида- 

ми связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений раз- 

ных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребле- 

ние их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместно- 

сти и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Правопи- 

сание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Пра- 

вописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефис- 

ные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Пунктуация как система 

правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предло- 

жении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчи- 

нённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографи- 

ческих и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значе- 

ния, объяснение их значений с помощью словарей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.). 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

Древнерусская литература – 1-2 произведения по выбору. 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по выбору. 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по выбору. 
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И.А. Крылов – 3 басни по выбору. 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору. 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, представляющих разные пе- 

риоды творчества – по выбору, входят в программу каждого класса. Сказки – 1 по выбо- 

ру. 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, входят в программу каждого класса. 

Поэмы 1-2 по выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого 

класса, «Ревизор», «Мертвые души». 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору. 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору. 

Н.А. Некрасов - 1–2 стихотворения по выбору. 

И.С. Тургенев - 1 рассказ по выбору. 

Н.С. Лесков - 1 повесть по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин - 2 сказки по выбору. 

Л.Н. Толстой - 1 повесть по выбору. 

А.П. Чехов - 3 рассказа по выбору. 

А.А. Блок - 2 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова - 1 стихотворение по выбору. 

Н.С. Гумилев - 1 стихотворение по выбору. 

М.И. Цветаева - 1 стихотворение по выбору. 

О.Э. Мандельштам - 1 стихотворение по выбору. 

В.В. Маяковский - 1 стихотворение по выбору. 

С.А. Есенин - 1 стихотворение по выбору. 

М.А. Булгаков 1 повесть по выбору. 

А.П. Платонов - 1 рассказ по выбору. 

М.М. Зощенко 2 рассказа по выбору. 

А.Т. Твардовский 1 стихотворение по выбору. 

А.И. Солженицын 1 рассказ по выбору. 

В.М. Шукшин 1 рассказ по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору). Данте. «Божественная ко- 

медия» (фрагменты по выбору). М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору). 1–2 со- 

нета по выбору. Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору). Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по выбору). Ж-Б. Мольер Комедии - 1 по выбору («Тартюф, или 

Обманщик», «Мещанин во дворянстве»). И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты по выбору), В. 

Шекспир «Ромео и Джульетта», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Г.Х.Андерсен Сказки- 1 по выбору («Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий уте- 

нок». Дж. Г. Байрон 1 стихотворение по выбору, фрагменты одной из поэм по выбору. 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни. Зарубежная сказочная и фан- 

тастическая проза. Зарубежная новеллистика. Зарубежная романистика XIX– ХХ века. За- 

рубежная проза о детях и подростках. Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. Современная зарубежная проза. 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров). 

Поэзия пушкинской эпохи (2-3 стихотворения по выбору). 

Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор). 

Поэзия 2-й половины XIX в. (1-2 стихотворения по выбору). 

Проза конца XIX – начала XX вв. (2-3 рассказа или повести по выбору). 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. (2-3 стихотворения по выбору). 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. (3-4 стихотворения по выбору). 

Проза о Великой Отечественной войне. (1-2 повести или рассказа – по выбору). 
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Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 произведе- 

ния – по выбору). 

Проза о детях (3-4 произведения по выбору). 

Поэзия 2-й половины ХХ в. (3-4 стихотворения по выбору). 

Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору). 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- 

лауреатов премий и конкурсов. 

Литература народов России. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Международное значение родного русского языка. 

Международное значение родного русского языка. 

Р/Р. Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Текст. Стили речи. 

Сложное предложение. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Р/Р. Сочинение в формате дневниковой записи. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Р/Р. Академическое красноречие и его виды. 

Р/Р. Изложение. 

СПП с разными видами придаточных. 

Р/Р. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

предложении. 

Р/Р. Сжатое изложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных пред- 

ложениях. 

Р/Р. Реферат статьи на лингвистическую тему. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

Р/Р. Сочинение на лингвистическую тему или конспект статьи на лингвистическую тему. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родная литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Из литературы 18 века 

М.В. Ломоносов – реформатор родного русского языка и системы стихосложения. «Ве- 

чернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Осо- 

бенности содержания и формы произведения. 

Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении соб- 

ственного поэтического творчества. 

Из родной литературы 19 века 

Общая характеристика родной и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, лекция, публицистика, 

мемуарная литература. 

Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. Возможности поэтиче- 

ского языка. Отношение романтика к слову. Обучение анализу лирического стихотворе- 

ния. 
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Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов классицизма в коме- 

дии. 

А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух ми- 

ров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере твор- 

чества. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и 

грустно…». 

А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его 

роль в рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Эмоциональное богатство русской поэзии ХIХ в. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их стихотворения разных жанров. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических произведений. 

Из литературы 20 века 

И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отры- 

вок). Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотвор- 

чество поэзии. 

М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смер- 

ти.» «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Условия проживания в город- 

ской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно- 

сти, культурные особенности. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Орфография 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Предметное содержание речи 

Знакомство 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher)и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения 

Мой класс 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein,dein 

Предлоги: in, auf 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное уда- 

рение 

Животные 

Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова 

Винительный падеж 

Множественное число существительных 

Названия животных, цветов, континентов и частей света 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

Мой день в школе 

Указание времени 

Порядок слов в предложениях с указанием времени 

Предлоги: um, von … bis , am 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов 

Краткая и долгая гласная 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. Народы и государства степной зоны Восточ- 

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. Смута 

в России. Россия в XVII веке. Культурное пространство. Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Экономическая политика, социальная поли- 

тика. Реформы управления. Церковная реформа. Оппозиция реформам Петра I. Внешняя 

политика. Преобразования Петра I в области культуры. 

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 
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Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I. Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. Крепостнический социум. Деревня и город Культурное пространство им- 

перии в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения общественной мысли. 

Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая мо- 

дернизация. «Народное самодержавие» Александра III. Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Этнокультурный об- 

лик империи. Формирование гражданского общества и основные направления обществен- 

ных движений. 

Кризис империи в начале ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма. Общество и власть после революции. «Серебряный век» рос- 

сийской культуры 

Всеобщая история 

История Древнего мира. Древний Восток. Древняя Греция. Древний Рим. 

История средних веков. Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны Во- 

стока в Средние века. 

История Нового времени. Европа в конце ХV— начале XVII в. Страны Европы и Се- 

верной Америки в середине XVII—ХVIII в. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Страны Ев- 

ропы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ в. Наро- 

ды Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Новейшая история. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обуча- 

ющихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще- 

ства. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «Геогра- 

фия», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указан- 

ным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Человек в социальном измерении. Социальные нормы как регуляторы поведения че- 

ловека в обществе. Ближайшее социальное окружение. 

Современное общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы 

Сфера духовной культуры 
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ний. 

Социальная сфера жизни общества 

Политическая сфера жизни общества 

Социальные нормы. Гражданин и государство 

Регулирование поведения людей в обществе. Основы российского законодательства. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики. Человек в экономических отношениях. Мир социальных отноше- 

 

Политическая сфера жизни общества. Культура 

Политическая жизнь общества. Культурно-информационная среда общественной 

жизни. Человек в меняющемся обществе. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся уме- 

ния безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализиро- 

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво- 

ды. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирова- 

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Ос- 

новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

География Земли 

Источники географической информации. Развитие географических знаний о Земле. 

Глобус. План местности. Географическая карта — особый источник информации. Гео- 

графические методы изучения окружающей среды. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Че- 

ловек и литосфера. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Погода и климат. Человек и 

атмосфера. Гидросфера — водная оболочка Земли. Воды суши. Биосфера Земли. Почва 

как особое природное образование. Географическая оболочка Земли. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения Земли, её изменение во 

времени. Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Хозяйственная деятель- 

ность людей. Городское и сельское население. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Матери- 

ки, океаны и страны. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. Северные материки. 

Особенности северных материков Земли. 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность лю- 

дей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

География России 

Особенности географического положения России. Географическое положение Рос- 

сии. Границы России. История освоения и изучения территории России. Современное ад- 

министративно-территориальное устройство страны. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные ресурсы. Поч- 

ва и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. При- 

родно-хозяйственные зоны. 
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Население России 

Численность населения России. Половой и возрастной состав населения страны. 

Народы и религии России. Особенности размещения населения России. Миграции насе- 

ления России. Человеческий капитал страны. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Производственный капитал. Топливно- 

энергетический комплекс (ТЭК). Машиностроение. Металлургия. Химическая промыш- 

ленность. Лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Сфера услуг. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Крупные регионы и районы Рос- 

сии. Регионы России. Характеристика регионов и районов. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле- 

дия в России. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифмети- 

ческие действия с натуральными числами. 

Степень с натуральным показателем. Числовые выражения, значение числового вы- 

ражения. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятич- 

ные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по её процентам. От- 

ношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Мно- 

жество целых чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рацио- 

нальными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Число- 

вые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира, длитель- 

ность процессов в окружающем мире. Приближённое значение величины, точность при- 

ближения. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Разложение много- 

членов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычи- 

тание, умножение, деление алгебраических дробей.. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадрат- 

ные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразо- 

ванию числовых выражений и вычислениям. 
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Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Уравнение с дву- 

мя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравне- 

ний в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окруж- 

ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной перемен- 

ной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорци- 

ональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости 

между величинами. Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по- 

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметиче- 

ской и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Линейный и экспоненци- 

альный рост. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямо- 

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Вза- 

имное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транс- 

портира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изобра- 

жение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно- 

бедренные и равносторонние треугольники. Решение треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад- 

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстоя- 

ния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы ее развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информа- 

ция» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Лите- 

ратурные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприя- 

тии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. 

Примеры кодов. Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Нетекстовые (аудиовизуальные) 

данные (картины, устная  речь,  музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста 

как мера количества информации. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Пред- 

ставление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых, видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при математи- 

ческом моделировании и др. 

Основы алгоритмической   культуры.   Понятие   исполнителя.   Обстановка   (сре- 

да обитания) исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объ- 

ектов и процессов в виде исполнителей. Понятие алгоритма как описания поведения ис- 

полнителя при заданных начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический 

язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на ал- 

горитмическом языке. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами. 

Понятие о методах разработки программ: пошаговое выполнение, отладка и т.д. 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запо- 

минающие устройства, средства коммуникации, монитор. Компьютерные вирусы. Анти- 

вирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
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информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, со- 

хранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Обработка текстов. Текстовый редактор. Со- 

здание структурированного текста. Включение в текст графических и иных информаци- 

онных объектов. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. Ги- 

пертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преоб- 

разование и использование информации, применение компьютеров для обработки ин- 

формации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы раз- 

вития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Поисковые машины. Знакомство с возможными подхо- 

дами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, свя- 

занные с передачей информации. 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмот- 

ренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного про- 

странства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, анализ данных, образование (дистанционное обучение). 

Тенденции развития ИКТ 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 

 

ФИЗИКА 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникаци- 

онных, информационных компетенций. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного миро- 

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде- 

лирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основа- 

но на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание фи- 

зических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов приро- 

ды. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Междуна- 

родная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод позна- 

ния. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно- 

сительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необхо- 
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димые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ- 

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха- 

нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. 

Давление твердых тел. 

Механические колебания. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строе- 

нии твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри- 

ческих зарядов. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее со- 

ставные части. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Электромагнитные колебания. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небес- 

ных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

БИОЛОГИЯ 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро- 

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво- 

ды. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми- 

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо- 

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж- 

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в позна- 

нии окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведе- 

ния в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объек- 

тов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента- 

ми. 
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Многообразие организмов 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Растительный и жи- 

вотный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Растительные тка- 

ни и органы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Органы цветкового растения 

Микроскопическое строение растений 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Многообразие растений 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни чело- 

века. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов жи- 

вотных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация живот- 

ных. Среды обитания животных. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Тип Кишечнополостные 

Типы червей 

Тип Моллюски 

Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. 

Тип Хордовые 

Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенно- 

сти внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млеко- 

питающих. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма чело- 

века для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм чело- 

века. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспе- 

римент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и жи- 

вотных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
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Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов орга- 

низма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Опора и движение 

Кровь и кровообращение 

Дыхание 

Пищеварение 

Обмен веществ и энергии 

Выделение 

Размножение и развитие 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Высшая нервная деятельность 

Здоровье человека и его охрана 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Клетка 

Организм 

Вид 

Экосистемы 

 

ХИМИЯ 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда- 

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово- 

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита- 

нии экологической культуры. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реак- 

ций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове- 

дению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспе- 

римента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усво- 

ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, изме- 

рение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Спосо- 

бы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элемен- 

тов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физи- 

ческие и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 
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водорода. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химиче- 

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Но- 

менклатура. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повсе- 

дневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи- 

мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Значение Пе- 

риодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химиче- 

ская связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физиче- 

ские свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кри- 

сталлических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хими- 

ческой реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по раз- 

личным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степе- 

ней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен- 

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде- 

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со- 

лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа- 

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кис- 

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по- 

следствия. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художествен- 

ной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель- 
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ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скуль- 

птуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 

фото- и киноискусства. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Древние образы в народном творчестве. Орнамент как основа декоративного укра- 

шения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках. Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразитель- 

ном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое един- 

ство. Основы цветоведения. Композиция. Природа и художник. Пейзаж. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Биб- 

лейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве. Мифологические темы в зару- 

бежном искусстве. Русская религиозная живопись XIX века. Тематическая картина в рус- 

ском искусстве XIX века. Тема Великой Отечественной войны в монументальном искус- 

стве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Искусство иллюстрации. Образы животных в современных предметах декоративно- 

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Важнейшие архитектурные элементы здания. Природа и архитектура. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращен- 

ность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгоро- 

да. Образный мир древнерусской живописи. Соборы Московского Кремля. Шатровая ар- 

хитектура. Московское барокко. 

 

МУЗЫКА 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, воображения; способности к эстетическому 
освоению мира, способности оценивать произведения искусства; 
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 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 
специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Ха- 

рактерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокаль- 

ной музыки. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической му- 

зыкальной школы. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной му- 

зыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских компози- 

торов. 

Зарубежная музыка 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духов- 

ной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и зарубежных компо- 

зиторов ХХ столетия. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ ве- 

ка (импрессионизм). Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 

и характерных признаках. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, кон- 

курсы и фестивали. Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители 

и инструментальные коллективы 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об- 

разованию и трудовой деятельности. 

Правила по охране труда (ТБ) и внутреннего распорядка. Правила техники без- 

опасности, внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

Технология творческой и опытнической деятельности. 

Порядок и задачи выполнения творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. 

Технологический этап проекта. 

Практическая работа по проекту. 

Составление технологичнской карты изделия. 

Аналитический этап проекта. 
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Разработка презентации. 

Защита проекта. 

Технология домашнего хозяйства. 

Экология жилища. Характеристика основных элементов систем энергосбережения, теп- 

лоснабжения, водопровода и канализации в городском, сельском (дачном) домах. Система 

безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме. Утилизация сточных вод системы водоснабжения 

и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Электрическая энергия в промышленности. Применение электрической энергии в про- 

мышленности, на транспорте и  в быту. 

Электронагревательные приборы. Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Правила безопасного пользования бытовыми элек- 

троприборами. 

Отопительные приборы. 

Бытовые приборы. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы. Телевизоры, DVD – плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. 

Электромонтажные и сборочные технологии. Профессии, связанные с выполнением элек- 

тромонтажных и наладочных работ. 

Семейная экономика. 

Бюджет семьи. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления по- 

требностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 

Доходы и расходы семьи. Построение семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Ра- 

циональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительские качества товаров и услуг. Технология совершения покупок. Потреби- 

тельские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпри- 

нимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Ремонтно-строительные работы 

Как строят дом, ремонт оконных блоков, ремонт дверных блоков, технология уста- 

новки врезного замка. Утепление дверей и блоков. Ручные инструменты, безопасность 

ручных работ. 

Кулинария 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки 

Изделия из пресного теста 

Изделия из песочного теста 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 

Сервировка стола 

Создание изделий из текстильных материалов 

Швейные ручные работы 

Конструирование поясной одежды 

Швейные ручные работы 

Технология машинных работ 

Художественные ремесла 

Ручная роспись тканей 

Основные теоретические сведения 
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Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Сферы производства и разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига- 

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос- 

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с уче- 

том индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го- 

тов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно- 

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче- 

ской культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу- 

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи- 

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви- 

тие основных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Гимнасти- 

ческие упражнения и комбинации на спортивных, упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимна- 

стика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыж- 

ковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико- 
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тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных 

игр. Игры по правилам. 

Подготовка обучающихся к соревновательной деятельности и выполнению испы- 

таний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- 

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физи- 

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Спе- 

циальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специаль- 

ных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в со- 

ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель- 

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из состав- 

ляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея- 

тельности». 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла- 

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Без- 

опасность на дорогах. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Во- 

доемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Сигналы бедствия, способы их подачи Информацион- 

ная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (земле- 

трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, силь- 

ный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные по- 

жары, эпидемии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (ава- 

рии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий- 

ской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопас- 

ность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 
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Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их 

факторы, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья 

в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вы- 

вихах и переломах. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (сол- 

нечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

 

• ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государ- 

ства. 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность поря- 

дочности. 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения   совести.   Развитие чувства   совести.   Умение   понять   и   про- 

стить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Со- 

весть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость сове- 

сти с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного до- 

верия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила уста- 

новления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. 

Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая по- 

мощь. 

Понятие милосердия.      Общественная      ценность       милосердия.       Взаимо- 

связь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязан- 

ности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого 

человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание ми- 

лосердия. Умение понять и простить. 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действитель- 

ности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаи- 

мосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у раз- 

ных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспита- 

нию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дво- 

рянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чув- 

ство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Ува- 

жение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 
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людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 

понятий терпение и терпимость. 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходи- 

мости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление 

мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, 

дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка муже- 

ства. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать 

свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Соблюдение   норм   нравственности   —    важнейшее    общественное    требова- 

ние. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои 

дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их 

не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных ка- 

честв. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразова- 

ния и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выра- 

ботка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физи- 

ческого. 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Прави- 

ла знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, 

на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эруди- 

рованным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека 

красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязан- 

ность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Уча- 

стие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родите- 

лей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ Артюшкинская ОШ является основой для 

разработки различных стратегических документов по воспитанию, в том числе 

подпрограмм и проектов, предусматривающих конкретные шаги по реализации основных 

направлений воспитательной деятельности школы. Программа является обязательным 

нормативно- правовым документом: 

- определяющим стратегические направления развития системы воспитательной ра- 

боты школы на среднесрочную перспективу: ценностно смысловые, целевые, 

содержатель- ные и результативные приоритеты развития; 

- предназначенным для планирования и организации системной воспитательной дея- 

тельности в школе с целью достижения обучающимися личностных результатов образова- 

ния, определённых ФГОС; 

- разработанным с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе    Советом школы), Родительским комитетом; 

- реализуемой в единстве урочной и внеурочной деятельности, и осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

партнерами; 

- предусматривающей приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания разработана с учётом: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана меро- 

приятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

- Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федераль- 

ный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 р ) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945 р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400) 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на пе- 

риод до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021 № 122-р) 

- стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова- 

ния" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова- 

ния" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образова- 

ния" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стан- 

дарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года 

№ АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответ- 

ствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22); 

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и Совета при Президенте РФ по страте- 

гическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный 

год. 

В соответствии со стратегическим проектным документом административной ко- 

манды школы «Создание личностно-развивающей среды «Школа – территория 

комфорта», созданном в рамках реализации модуля комплексной программы повышения 

квалификации по развитию личностного потенциала педагогов и учащихся, 

инициированной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», миссия 

школы понимается создании личностно-развивающей образовательной среды, 

комфортной для всех участников образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания является частью основных образовательных про- 

грамм, реализуемых в школе на всех ступенях образования, разработана в соответствии с 

актуализированной примерной рабочей программой воспитания для общеобразователь- 

ных организаций (одобренной решением Федерального учебно-методического объедине- 

ния по общему образованию от 23 июня 2022г. протокол № 3/22) и с учетом возрастных, 

психологических особенностей учащихся, призвана помочь всем участникам образова- 

тельного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности в 

личностно-развивающей образовательной среде. 

Для оценки качества и проектирования среды были применены следующие методо- 

логические подходы: 

- методика векторного моделирования образовательной среды (автор В.А. Ясвин), 

-методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса коли- 

чественныхпараметров (автор В.А. Ясвин), 

-методика анализа образовательной модели школы (автор В.А. Ясвин), 

-SWOT- анализ, использовались данные внутришкольного мониторинга, 

- С целью определения наличия в образовательной среде комфортных условий для 

развития активности ребенка, его личностной свободы была проведена психолого- 

педагогическая экспертиза образовательной среды (В.А. Ясвин). 

Что позволит ежегодно отслеживать направления развития воспитывающей среды, 

ее конфигурацию и основные характеристики, проектировать изменения в организацион- 

но-технологическом, социальном и пространственно-предметном компонентах среды. 

С помощью методики векторного моделирования образовательная среда школы 

была определена как среда, имеющая смешанный характер, где преобладает в основном 

"карьерная" среда (34 %) с элементами "творческой" (30%) и "догматической" (20%), а 

также некоторой долей "безмятежной" среды (17%)., которая способствует формированию 

«лицемерного типа» личности. В сложившейся образовательной среде активной 

зависимости недостаточно условий для развития самостоятельности и творчества 

обучающихся, а это препятствует их личностному развитию. 
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В центре программы воспитания МОУ Артюшкинская ОШ в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие учащихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение учащихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; го- 

товность учащихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- 

значимой деятельности. Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, что является неотъемлемой 

частью востребованных в современном мире компетенций. 

Основные идеи, которыми руководствуется педагогический коллектив школы при 

разработке Рабочей программы воспитания: 

Гуманизация межличностных отношений «ученик — ученик», «ученик — педагог», 

«педагог — родители», «педагог — педагог»: создание таких благоприятных отношений, 

в которых растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

Повышение меры субъектности личности: обретение социальной и нравственной от- 

ветственности личности, развитие и саморазвитие индивидуальности. 

Организация эмоциональной и идейной насыщенности жизнедеятельности школь- 

ников как основы воспитательного процесса. 

Единство воспитания, обучения и развития как важнейшее условие развития ресур- 

сов личностного потенциала. 

Вдохновляющая среда — стимул к развитию личностных ресурсов, того особого со- 

стояния, которое характеризуется способностью среды обеспечить непосредственным 

участникам образовательного процесса систему новых возможностей для эффективного 

личностного саморазвития и удовлетворения актуальных потребностей. 

В процессе реализации Рабочей программы воспитания будут созданы условия для 

развития новой культуры межличностного взаимодействия, основанной на признании ин- 

дивидуальности и уникальности личности. Развитый личностный потенциал учащихся бу- 

дет способствовать успешной адаптации к современному миру сложности и неопределен- 

ности, умению не потерять себя при столкновении с трудностями и осмысленно двигаться 

в жизни. 

 

2.3.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ- 

ники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные предста- 

вители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре- 

имущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации опреде- 

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опре- 

деляют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на доброволь- 

ной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и по- 

требностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стра- 

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряже- 

ние Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной за- 

дачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав- 

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада- 

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло- 

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цели и задачи воспитания 

Создание личностно-развивающей образовательной среды смешанного типа с пре- 

обладающими элементами карьерного, творческого и догматического типов среды и та- 

кими улучшенными показателями среды, как структурированность, мобильность, осозна- 

ваемость, когерентность приводит к изменениям в различных подсистемах школы: 

организационной, образовательной, пространственной, что влечет за собой смену 

подходов к воспитанию учащихся. 

Система воспитания - живая, изменяемая совокупность различных взаимодействий. 

Современный национальный воспитательный идеал – это нравственный, творческий, ком- 

петентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво- 

ей страны, опирающийся в своей жизнедеятельности на духовные и культурные традиции 

народов Российской Федерации. 

Современный национальный воспитательный идеал обозначен в Указе Президента 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос- 

сийской Федерации на период до 2024 года» как гармонично развитая и социально ответ- 

ственная личность, воспитанная на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос- 

сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе- 

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, ду- 

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове- 

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающих- 

ся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе- 

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в лицее: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазви- 

тию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целена- 

правленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в це- 

лом. 
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В центре личностно-развивающей среды школы находится основной «благополуча- 

тель» - учащийся, который в результате целенаправленной воспитательной деятельности 

присвоит компетенции, необходимые для нового качества жизни современного человека. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре- 

шение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, под- 

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в лицейском сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под- 

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо- 

тающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз- 

можности, в том числе через внедрение образовательных продуктов УМК «Школа 

России»; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис- 

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко- 

лы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен- 

ных объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель- 

ные возможности; 

- организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными предста- 

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

- формировать социально открытый уклад жизни школы для наиболее эффективного 

использования педагогического потенциала окружающей среды, родительской обще- 

ственности, социальных партнеров и обеспечить наиболее успешное развитие школьника 

в открытом взаимодействии (диалоге) его в окружающей среде; 

- предоставить ребенку возможности для приобретения продуктивного личного со- 

циального опыта на всех ступенях образования через включение его в различные виды 

деятельности; 

- создать условия для развития ресурсов личностного потенциала ребенка, необхо- 

димых для самой личности в школьные годы, для ее профессионального роста и жизнен- 

ной успешности, для будущей семьи; 

- организовать целенаправленное обучение педагогов техникам и технологиям: 4К, 

социально-эмоционального развития, личностного развития школьников и т.д., стимули- 

ровать педагогов к активному применению полученных знаний в практической деятель- 

ности, методическая поддержка педагогов, использующих активные методы образования. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте- 

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо- 

собом профилактики асоциального поведения учащихся. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак- 

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита- 

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю- 

зивности, возрастосообразности: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старше- 

го поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе опреде- 
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ляют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общ- 

ностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада обра- 

зовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

-  гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений 

с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

-   культурно-исторический подход   предполагает   освоение   личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии. 

-  системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспита- 

тельного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на осно- 

ве опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отно- 

шение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содей- 

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образователь- 

ной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятель- 

ности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориен- 

тиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культур- 

ным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаим- 

ном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль- 

турных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 
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- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуют- 

ся при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель- 

ности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской формирование 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней россий- 

ской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина Рос- 

сии, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народа Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое место России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культур- 

ной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради- 

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на формирова- 

ние эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; лучшим образцам отечественно- 

го и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци- 

онального благополучия эмоционального благополучия —развитие физических способно- 

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков способностей с учётом воз- 

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социаль- 

ной среде, чрезвычайных безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез- 

вычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую результатам труда (своего и дру- 

гих людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное са- 

мовыражение в деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в про- 

дуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, продуктивном, нрав- 

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен- 

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици- 

онных духовных ценностей, навыков охраны, основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных качественно- 

го образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям вос- 

питания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, сред- 

него общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова- 

ния 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич- 

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тыся- 

челетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов дру- 

гих людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, тер- 

роризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, лицея, в том числе самоуправлении, ориентиро- 

ванный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других наро- 

дов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоре- 

чащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуаль- 

ного и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелиги- 

озного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи- 
тания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тра- 

диций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном твор- 

честве. 

Физическое воспитание, 
формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со- 

хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведе- 

ния, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие- 

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти- 

ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче- 

ского и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея- 

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в рос- 

сийском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь- 

ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, спо- 

собный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекто- 

рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по- 

требностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направлен- 

ности. 
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индиви- 

дуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой сре- 

де). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте- 

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

2.3.2. Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Рабочая программа воспитания ориентирована на совершенствование образователь- 

ной среды школы, обеспечивающей современное качество образования через использова- 

ние инновационных технологий, информационных ресурсов и развитие школьного укла- 

да, формирующего у учащихся компетенции, ориентированные на будущее. 

МОУ Артюшкинская ОШ является общеобразовательной организацией, 

ориентированной на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, на формирование личности, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях знаний. Миссия школы 

заключается в создании личностно-развивающей образовательной среды, комфортной для 

всех участников образовательных отношений. 

МОУ Артюшкинская ОШ была основана в 1893 г. Школа размещается в типовом 

здании, построенном в 1996 году. В 2020 году по распоряжению Главы Администрации 

МО «Сенгилеевский район» школа переименована в муниципальное общеобразо- 

вательное учреждение Артюшкинская основная школа имени Д.И. Исакова. 

Обучение по реализуемым образовательным программам ведется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета. 

Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то в целом 

все педагоги школы осуществляют функцию воспитания. Однако в большей степени роль 

воспитателя отводится заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

преподавателю-организатору ОБЖ, педагогу-психологу, учителю физической культуры, 

библиотекарю, классным руководителям, вожатой, руководителям детских общественных 

объединений. С 01 сентября 2022 г. в школе введена должность советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

Большое внимание в школе уделяется дополнительному образованию учащихся и 

внеурочной деятельности, задача которых — развитие способностей школьника, предо- 

ставление возможностей найти дело по душе и закрепить свои отношения с миром, про- 

явить в них себя, пережить радость успеха и общественного признания, почувствовать 

уверенность в себе. Систему дополнительного образования в школе составляют 4 объеди- 

нения дополнительного образования, в которых занимается 47 обучающихся, что состав- 

ляет 100% от общего числа учащихся в школе. Общий охват учащихся в объединениях до- 

полнительного образования составляет 100%. 

Школой накоплен значительный опыт по организации ключевых дел 

воспитательных событий с применением интерактивных технологий, с включением 

учащихся в ролевое моделирование и проектную деятельность. 
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Становление и развитие системы воспитательной работы школы происходит во мно- 

гом через реализацию приоритетных направлений программы развития воспитания в об- 

разовательных организациях Ульяновской области на 2021-2026 годы с упором на: 

- обеспечение качественного, доступного и полноценного образования; 

- повышение профессионализма работников образования; 

- повышение роли всех участников образовательной деятельности – обучающегося, 

педагога, родителя, социального партнера образовательной организации; 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОО, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 

- развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

школьников; 

- совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

- проектирование и реализация ключевых дел (событий) детское проектирование и 

реализация ключевых дел (событий) детско-взрослыми командами; 

- реализацию социально ориентированной и личностно значимой деятельности; 

- применение современных форм общественно-полезной деятельности; 

- поддержка и развитие лицейских традиций - презентация достижений школы в со- 

бытиях различного уровня; 

- включенность учащихся в детские, молодежные движения: волонтерское, тимуров- 

ское, юнармейское, Российское движение детей и молодёжи (РДДМ), Эколята, Орлята 

России и пр.; 

- создание благоприятных условий для досуговой деятельности и дополнительного 

образования учащихся; 

- развитие взаимодействия с организациями дополнительного образования, культу- 

ры, спорта, детскими, молодежными и др. на всех трех ступенях образования. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодей- 

ствия педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон- 

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ре- 

бенка и взрослого, обеспечивающий конструктивное взаимодействие учащихся и педаго- 

гов; 

- ориентация педагогов школы на формирование коллективов в рамках классов, объ- 

единений дополнительного образования, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф- 

фективности. 

Таким образом, система воспитательной работы школы охватывает весь педагогиче- 

ский процесс, наполняя его вдохновением и творчеством, необходимым для личностного 

развития, интегрируя общее и дополнительное образование, социально-культурную жизнь 

школы и индивидуальное консультирование (личностное, предметное, бытовое, профес- 

сиональное). Это интегративное свойство вдохновляющей личностно-развивающей обра- 

зовательной среды представлено целостностью, неповторимым уникальным способом ре- 

агирования на события внешней и внутренней жизни людей, осознанным выбором сов- 

местной деятельности педагогов и обучающихся, результатом которой становится рост 

личностного потенциала всех участников образовательных отношений. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках модулей 

воспитательной деятельности. Каждый модуль показывает виды, формы, содержание сов- 

местной деятельности педагогов и обучающихся, включает информацию о методических 

инструментах, технологиях и методиках, применение которых в воспитательном процессе 

обосновано управленческим проектом, целесообразно и эффективно. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитывающая функция современного школьного урока огромна, так как именно 

здесь происходит систематическая встреча обучающего и обучающегося, где они сов- 

местно начинают проектировать и строить жизнедеятельность, выстраивают определен- 

ные связи и отношения. 

В практику школы активно и успешно будут входить идеи проекта по созданию лич- 

ностно-развивающей среды, в которых личность самого учителя как трансформатора жиз- 

ненных ценностей, выходит на первый план. Создавая на уроке пространство воспитыва- 

ющего взаимодействия, учитель личным примером, совместной с учеником деятельно- 

стью демонстрирует высокую нравственность, гражданственность, ответственность, чело- 

веколюбие, стремление к саморазвитию и саморегуляции. 

Решая задачи воспитания современной личности, школьный урок рассматривается 

как стимул к развитию личностных ресурсов, того особого состояния человека, которое 

характеризуется вдохновением, высокой производительностью, огромным подъемом и 

концентрацией сил. 

 
На уровне педагога 

Повышение эффективности взаимодей- 

ствия между педагогами, инвестиции в раз- 
витие личностного потенциала педагога 

- Участие в деятельности методических 

объединений учителей-предметников: се- 
минары, вебинары, мастер-классы и пр. 
- Управленческий, педагогический, настав- 

нический модули КПК. 

Использование инновационных методов 

преподавания, в том числе применение 

технологий: социально-эмоциональное раз- 

витие, «4К» 

Применение в учебном процессе: 
- технологии проблемного обучения, разви- 

вающего обучения с акцентом на их значи- 

тельный воспитательный потенциал 

- техник по социально-эмоциональному раз- 

витию с акцентом на понимание своих эмо- 

ций и эмоций других людей, управление 

своим эмоциональным состоянием, 

- технологии создания урока «4К» с акцен- 

том на выработку умений коммуникации, 
кооперации обучающихся 
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Предоставление учителю «свободы» пре- 

подавания, выбора методологии, выхода за 

рамки учебных кабинетов 

- Демонстрация детям примеров ответ- 

ственного, гражданского поведения, прояв- 

ления человеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных си- 

туаций для обсуждения в классе. 

- Выбор способов коммуникации, освоения 

учебного пространства. 

На уровне ученика 

Развитие самостоятельности, инициативы 

на уроке, собственной ответственности за 

высокую степень полезности каждого урока 

- Планирование и фиксация личных целей и 

задач на уроке, четкое понимание этапов 

урока, личная включенность в урок, рефлек- 

сия на каждом этапе урока. 

- «Градусник настроения» — инструмент 

самоорганизации и рефлексии в учебной 

деятельности 

Овладение навыками управлять собой на 

уроке 

- Активное участие в качестве стратега или 

исполнителя в работе команд на уроке, 

применение правил безопасного и бескон- 

фликтного общения на всех этапах урока, 

развитие ЛП с помощью приобретения опы- 

та взаимодействия с другими. 

- Самовоспитание, самоизучение, самопро- 

движение, развитие способности рефлекси- 

ровать как важнейшей воспитательной 

функции урока. 

- «Пирамида эмоций» — инструмент разви- 

тия рефлексии и повышения эффективности 

обучения 

Самовключение в конструктивный диалог, 

групповую работу или работу в парах, где 

школьники учатся командной работе и вза- 

имодействию с другими детьми 

Освоение навыков успешного публичного 

выступления в качестве спикера. 

Самооценка своей деятельности на  этапах 

урока: 

1) включение в деятельность 

2) участие в решении 
3) презентация результатов 

Инициирование неформального общения на 
уроке 

Участие в неформальных тематических об- 
щениях/активностях на уроке при соблюде- 

нии следующих принципов: 

- выбирай и доверяй, делись своим мнением 

с другими; 

- будь свободен от стереотипов: предлагай, 

изобретай, преображай; 

- каждое мнение ценно и учитывается; 

- попробуй себя в роли лидера, учителя, ка- 

питана 
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Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает сле- 

дующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширя- 

ют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к при- 

роде, к родному городу; 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному за- 

креплению тем урока; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудни- 

чество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получае- 

мой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, выска- 

зывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, раз- 

витие умения совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных де- 

кад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, иници- 

ативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способ- 

ностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, постепенный качественный переход от фрагментарного изучения учебно- 

го предмета к системному изучению предметной области; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - де- 

ловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий и пр.; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ- 

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через жи- 

вой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесто- 

вые оболочки, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, науч- 

но-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, он- 

лайн-конференции и др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че- 

ловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень лич- 

ностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чте- 

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 
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людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

- школьников (заседания клуба «Что? Где Когда?», Брейн-ринга, геймификация: кве- 

сты, квизы, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического те- 

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискус- 

сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, поста- 

новки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная аги- 

тация стендов лицея, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных меж- 

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со- 

трудничества и взаимной помощи, участие представителей актива Совета учащихся в ра- 

боте с неуспевающими обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, ре- 

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам- 

ках 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 пуб- 

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен- 

циях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение со- 

циальной и профессиональной практики). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Уверенность в сложном, подвижном, непредсказуемом мире дадут дополнительные 

навыки и компетенции. Выбор школьником и его семьей программ внеурочной деятель- 

ности и общеразвивающих программ дополнительного образования — это возможность 

самореализоваться и приобрести значимые для жизни умения, значительно развить лич- 

ностные ресурсы в кружках, секциях, клубах, студиях. 

Внеурочная деятельность 

 

Основное общее образование 
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Направления внеурочной дея- 

тельности (ВД) 

Классы Программы ВД, 

реализующие воспитательный потенци- 

ал совместной деятельности педагога и 
ребенка 

Курсы внеурочной деятельности 

по историческому просвещению, 

патриотической, гражданско- 

патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направлен- 
ности 

5-9 «Разговоры о важном» 

  

Курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности. 

5-9 «Футбол» 

Курсы внеурочной деятельности 

познавательной, научной, иссле- 

довательской, 

просветительской направленно- 

сти 

8-9 

 

Семьеведение 

Основы предпринимательской 

деятельности 

6-7  
 

«Финансовая грамотность» 
 

6-9 «Россия- мои горизонты» 

Курсы внеурочной деятельности в 

области искусств, художествен- 

ного творчества разных видов и 
жанров; 

5-6 Школьный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности, организуемые в рамках реализации внеурочной деятельности. 

Направленности общеразвиваю- 

щих программ дополнительного 

образования 

Классы Общеобразовательные программы 

дополни- тельного 

образования 

Техническая 1-4 Основы компьютерной грамотности 

Техническая 5-9 3D моделирование 
Робототехника 

Естественно-научная 5-9 Практическая биология  
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- Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз- 

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума- 

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре- 

ние и научную картину мира. 

- Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо- 

приятные условия для самореализации учащихся в творчестве, направленные на раскры- 

тие их творческих способностей, формирование художественно-эстетического вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

- Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры обще- 

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

- Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ- 

ленные на воспитание любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности учащихся, формирование у них необходимых жиз- 

ненных навыков. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ- 

ственности, формирование установок на защиту слабых. Популяризация ценности здоро- 

вого образа жизни. 

- Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви- 

тие творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

- Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры- 

тие творческого, умственного и физического потенциала учащихся, развитие у них навы- 

ков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель — это педагог-профессионал, коуч, учитывающий перспек- 

тивные направления личностного развития школьника, молодежные тренды, связываю- 

щий свою деятельность с формированием навыков, необходимых для успешного будуще- 

го ребенка, для его профессионального самоопределения, счастливого будущего его се- 

мьи. 

Связанность классного руководителя с ребенком, семьей, учителями, работающими 

в классе, рассматривается как важное условие повышения референтной значимости фор- 

мируемой личностно-развивающей образовательной среды, оказывающей определяющее 

влияние на формирование взглядов, мнений, суждений и поведения отдельного человека. 

Примем также во внимание долгосрочные эффекты модуля «Классное руководство», 

в том числе рост субъективного благополучия обучающихся и выпускников; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание собственной уникально- 

сти, готовности строить свою жизнь уверенно и самостоятельно; повышение уровня удо- 

влетворенности всеми сферами жизни. 

Единство активизирующего, смыслового, регулирующего и оценочного действия 

классного руководителя обеспечивается работой по направлениям: «Личность», «Комму- 

никация», «Деятельность». 

В направлении «Личность» классный руководитель взаимодействует с ребёнком на 

индивидуальном уровне, изучая его особенности, поддерживая школьника в различных 
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жизненных ситуациях, корректирует поведение ребёнка, способствует развитию личност- 

ного потенциала обучающегося. 

В направлении «Коммуникация» классный руководитель планирует, организует и 

анализирует деятельность, обеспечивающую его постоянный доверительный контакт со 

всеми участниками образовательного процесса. 

В направлении «Деятельность» классный руководитель, имея календарный план 

воспитательный работы на год, инициирует и вовлекает обучающихся в общешкольные 

ключевые взаимодействия, предоставляя обучающимся возможности для проявления сво- 

ей индивидуальности, реализации способностей, развития «умов и талантов». 

 

Направление «Личность»/ 
Содержание и инструменты совместной деятельности педагогов и обучающихся 

5-9 классы 

1. Готовность к саморазвитию и 

актуализации личностных ресур- 

сов на основе мотивации. 

2. Развитие чувства собственно- 

го достоинства, самоуважения и 

здоровой самооценки. 

3. Развитие ресурса вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

4. Развитие ресурса прогнозиро- 

вать свое эмоциональное состоя- 

ние, видеть дальнейшее развитие 

событий, понимать важность 

собственных реакций и реакций 

сверстников и взрослых. 

- Специально организованные личностно-развивающие 

занятия, способствующие развитию личностного по- 

тенциала ребенка 

- Совместное создание законов принципов общения в 

детско-взрослого взрослом сообществе. 

- Методика ненасильственного общения. 

- Портфолио обучающегося - инструмент мотивации и 

стимулирования активностей. 

- изучение особенностей личностного развития уча- 

щихся класса через наблюдение за поведением школь- 

ников в их повседневной жизни, в специально создава- 

емых педагогических ситуациях, в играх, погружаю- 

щих ребенка в мир человеческих отношений, в органи- 

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравствен- 

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родите- 

лями школьников, с преподающими в его классе учи- 

телями, а также (при необходимости) – с педагогом- 

психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жиз- 

ненных проблем (налаживание взаимоотношений с од- 

ноклассниками 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 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса; через включение в про- 

водимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе 

 

Направление «Коммуникация»/ 
Содержание и инструменты совместной деятельности педагогов и обучающихся 

1. Способность к социально 

ориентированному общению, 

опора на межличностную при- 

влекательность и эмпатию. 
2. Фасилитационная позиция 

- Совместное создание законов принципов общения в 

детско-взрослого взрослом сообществе. 

- Методика ненасильственного общения. 

- Сценарии мероприятий  социальных активностей  для 

младших школьников в измененном дизайном внутрен- 



154  

взрослых, обеспечивающая 

безопасные коммуникации, 

применение восстановитель- 

ных технологий, регулирую- 

щих конфликтные ситуации, 

предупреждение эскалации 

конфликта и эффективное раз- 

решение споров. 

3. Развитие социально- 

эмоционального интеллекта, 

навыков сотрудничества и ко- 

мандообразования в образова- 

тельной, общественно- 

полезной и других видах дея- 

тельности. 

нем пространстве школы. 
- Циклы классных часов: 

5-9 классы: «Искусство представлений и искусство пе- 

реживаний», «Зачем проектировать», «Перевоплоще- 

ние», «Спич Победителя», «Ресурсный пакет личности», 

«Диалоги о будущем», «То, что впереди» и т. п. 

- организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников: «Как сделать своего ребенка 

единомышленником», «Время компетентных родите- 

лей», «Как все успеть», «Кого и зачем я воспитываю», 

«Мамино солнышко», «Стратегии воспитания: мой вы- 

бор», «Авторитет или авторитарность», «Возьми за ду- 

шу», «Твоя рука в моей», «Критерии социализации ре- 

бенка», «Реальная помощь в жизни», «Мы стоим на пра- 

вильном пути, а надо нам идти» и т. п. 

- создание и организация работы родительских комите- 

тов классов, участвующих в управлении образователь- 

ной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- мероприятия, организованные МО классных руководи- 

телей и учителей-предметников, направленные на сверку 

наблюдений за развитием ребенка, изучение и понима- 

ние особенностей личностного развития индивида; по- 

вышение компетентности педагога в различных сферах 

жизнедеятельности (семинары, круглые столы, дискус- 
сии, тренинги и пр.) 

 

Направление «Деятельность»/ 
Содержание и инструменты совместной деятельности педагогов и обучающихся 

1. Обеспечение эффективности 

и результативности образова- 

тельного процесса для каждо- 

го обучающегося, влияние на 

роль, статус, желание учиться 

и развиваться личностно 

2. Личностное участие педаго- 

га в формировании адекватной 

позитивной самооценки ре- 

бенка, помощь в построении 

личностной жизненной траек- 

тории, выборе проактивного 

социального поведения и дей- 

ствия 

3. Предоставление возможно- 

стей для проявления активной 

жизненной позиции и социа- 

лизации ребенка, развитие ре- 

сурсов жизнестойкости, 

наилучшей адаптации, готов- 

ности к успешному будущему 

Воспитательные события «Счастливый урок» 
5-9 классы: «Я на счастливом уроке», «Ресурсный па- 

кет», «Я спикер», «Команда-ОК», «Рейтинг уроков» и т. 

п. 

Воспитательные события «Научи меня чуду» 

5-9 классы: «Утверждай себя», «Найди себя в творче- 

стве», «Мы рождены, чтобы сиять», «Счастливые», 

«Мои крылья» и т. п. 

Воспитательные события «Культурный диалог»: «Россия 

— Радуга», «Волшебный сундучок», «Мы дети твои, 

Россия!», «Мы разные, но мы вместе», «Технологии 

добра», «Семейный non-stop», «Славянские традиции», 

«Мы вместе» и т. п. 

Воспитательные события добровольческой (волонтер- 

ской) деятельности, тимуровского движения: «Зелёное 

поколение», «Сохрани дерево», «Добрые крышечки», «Я 

помню! Я горжусь!», «Поможем животным вместе», 

«Покормите птиц зимой», «Радуга добра», «Школьный 

марафон», «Твори добро», «Подарки детям» и т.п. Вос- 

питательные события роста ресурсов ЗОЖ «Я здоров»: 

«Тимбилдинг для всех», «Здоровые привычки», «Здоро- 

вый марафон», «Жить здорово», «Динамический час», 
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 «Всё в твоих руках», «ПроДвижение здоровое», «Весен- 

няя карусель», «Радость. Здоровье. Спорт» и т. п. 

Воспитательные события по развитию законопослушно- 

го поведения и позитивного отношения к государству 

«Правовая академия»: «Сила добра», «Я сам. Я сама», «Я 

и ответственность», «Имею право», «Закон ипорядок», 

«Я гражданин», «Я многим обязан своей стране», и т. п. 

Воспитательные события формирования гражданской и 

политической культуры обучающихся: «Живая память»: 

«Я гражданин», «Мы дети твои, Россия», «Земля Сим- 

бирская», «Бессмертный полк», «Я помню! Я горжусь!», 

«Уроки исторической памяти», «Правнуки победителей» 

и др. 

Воспитательные события «Открытие в школе»: ежегод- 

ная научно-практическая конференция «Мои первые ша- 

ги в науку», сезон 2022-2023 интеллектуальных квизов, 

осенний, зимни и весенний сезоны смотра видеороликов 

«Я снимаю науку», тематические предметныенедели, 

конкурсы-фестивали, игры-турниры и т.п. 
 

Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает системы воспитатель- 

ной работы школы, показывает возможности компонентов личностно-развивающей обра- 

зовательной среды для развития личностного потенциала учащихся через события, обес- 

печивающие включенность в них большого числа детей и взрослых, способствующие 

многослойной коммуникации, интенсификации общения, развитию личной ответственной 

позиции по отношению к происходящему в школе и социуме. 

Главные школьные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно пе- 

дагогами и детьми -это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком- 

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединя- 

ющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Они обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение основных дел в жизнь 

школы помогает сохранять школьные традиции. Для этого в образовательной организа- 

ции используются следующие формы работы: 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обу- 

чающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Шко- 

лы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный про- 

цесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок», «Битва хоров»; 

- уроки мужества и встреча с ветеранами, музейные уроки; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, фи- 

зики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 
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-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую- 

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста- 

тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; «Первый звонок»; «Последний звонок»; «Посвя- 

щение в Орлята»; «Посвящение в РДДМ». 

• Церемония поднятия государственного флага РФ под исполнение государственного 

гимна РФ; 

• Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча- 

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна- 

чительный вклад в развитие школы; 

• Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от- 

ветственных за подготовку 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 об- 

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора- 

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо- 

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго- 

товки, 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 школьника- 

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че- 

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро- 

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Циклограмма ключевых общешкольных дел 

МОУ Артюшкинская ОШ 

Срок Мероприятие 

Сентябрь 1. Торжественная линейка «День знаний» 

2. Праздник «Посвящение в школьники» 

3. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

4. Организация книжно-иллюстративных выставок и уроков чтения 

5. Профилактика борьбы с терроризмом и экстремизмом 

6. Операция «Занятость» 

7. Месячник безопасности жизнедеятельности 
8.  Конкурс талантов «Минута славы» 5-9 классы/ 1-4 классы 

Октябрь 1. Международный день пожилых людей 

2. Международный день учителя 

3. Участие волонтерского отряда в акциях 

4. Участие тимуровского отряда в акциях 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
6. День дружбы народов в Ульяновской области 



157  

 7. Акция «Экодежурный по планете» 

8 Выборы президента школы 
9. Спортивный семейный праздник «День отца» 

Ноябрь 1. Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства 
2. Всероссийский День правовой помощи детям 

3. Комплекс мероприятий в рамках всемирного Дня памяти жертв дорожно- 

транспортных происшествий 

4. Декада правового просвещения 

5. Праздничный концерт «Мама милая моя» 

6. Соревнования регионального физкультурно-спортивного проекта «Готов 

к труду и защите Отечества» 

7. КТД «Школьный КВН» 

Декабрь 1. Участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ 
2. Единый день правовых знаний, посвящённый Дню Конституции Россий- 

ской Федерации 

3. Новогодние представления для обучающихся 1 – 4 классов; новогодние 

мероприятия в 5 – 9 классах совместно с учреждениями культуры и досуга 

Ульяновска 

4. Конкурс украшений территории около кабинета (2-9 классы) 

5.День Героев Отечества 

Январь 1. Реализация плана мероприятия в период каникул 
2. Межрегиональные Рождественские чтения 

3. Реализация проекта «Культура для школьников» 

4. Реализация регионального проекта «Спортивная суббота» 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследователь- 

ских работ им. В.И. Вернадского 

Февраль 1. Мероприятия в рамках Недели российской науки 
2. Организация участия обучающихся во Всероссийском уроке письма 

3. Конкурс чтецов «Словами героев войны» 

4. Подготовка ко Дню Защитника Отечества 

5. Трудовые десанты «Снежная вахта» 
6. Смотр-конкурс строя и песни 

Март 1. Классные часы по ТБ, ППБ, ПДД, правилам поведения на водоемах в ве- 

сенний период 

2. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта 

3. Акция «Экодежурный по планете» 

4. Профориентационные классные часы 

5. Театральный фестиваль «Волшебный мир театра» 2-4 классы 

Апрель 1. Районная «Неделя космонавтики» 
2. Мероприятия и акции, посвященные Дню смеха 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Хранители Земли» 

4. Городская экологическая акция «Дни защиты Земли от экологической 

опасности» 

5. Смотр проектов по реализации проекта «Ульяновск – город трудовой 

доблести» 

6. Трудовые десанты 

7.КТД «Битва хоров» 
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 8. Школа вожатых 
9. Зарница «Встречаем Победу» 7-8 классы 

Май 1. Профилактическая акция: «Внимание - дети!» «Безопасность пешеходу» 
2. Единый День права на территории Ульяновской области 

3. Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая – Дню Победы 

4.Зарница «Встречаем Победу» 9 класс 

5. Праздник «Последний звонок» 
6. Праздник «Прощание с начальной школой» 

Июнь 1. Фестиваль патриотической песни 

(День России) 

2. День защиты детей 

3. Акции «День России» 
4. Выпускной вечер 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Для системы воспитательной работы имеют значение и дела, организуемые на вне- 

школьном уровне. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматрива- 

ет: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи- 

зуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с роди- 

телями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их плани- 

рованию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспеди- 

ции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (закон- 

ными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери- 

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио- 

нально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

Например, участвуя в мероприятиях внешкольного уровня (к примеру, мероприяти- 

ях в рамках Консорциума школ России по развитию инженерного мышления) сами ини- 

циируем деятельность, планируем и проводим активности, способствующие воспитанию и 

развитию ребёнка в соответствии с рабочей программой воспитания. 

 

На внешкольном уровне Содержание и инструменты 

совместной деятельности педагогов и обучающихся 

Социальные проекты-конкурсы 

офлайн и онлайн: 

- международный, 

- всероссийский, 

- региональный 

- муниципальный уровни 

- Система взаимодействия школы с детско-взрослыми 

сообществами образовательных организаций городов 

России, обмен опытом, получение нового личного со- 

циального опыта в рамках работы Консорциума школ 

России по развитию инженерного образования 

- Мероприятия всероссийского конкурса «Большая пе- 

ремена» — проект президентской платформы «Россия 
— страна возможностей», мероприятий Российского 
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 общества «Знание» 
- Проекты-конкурсы «Российского движения детей и 

молодежи», ВВПОД «Юнармия», «Эколята» — 

развитие личностного потенциала учащихся через 

участие в деятельности общественных организаций. 

- Проекты-конкурсы региона и района – развитие лич- 

ностного потенциала учащихся через участие в граж- 

данско-патриотических, краеведческих, волонтерских 

инициативах, тимуровском движении 

Открытые дискуссионные пло- 

щадки 

Регулярно организуемый комплекс открытых диалогов 

(детских, педагогических, родительских, совместных), 

обсуждение вопросов социализации ребенка, совмест- 

ный поиск решений и инновационных подходов к реа- 

лизации социальных проектов и ключевых событий в 
школе Методика ненасильственного общения. 

Проект «В центре событий» Комплекс дел, организуемых совместно с семьями 

учащихся и жителями микрорайона (спортивные состя- 

зания, представления, праздники, фестивали, конкур- 

сы, акции, голосование за социальные инициативы и 
пр. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Изменения предметно-пространственного компонента личностно-развивающей об- 

разовательной среды способны значительно обогатить внутренний мир ученика, форми- 

ровать у него вкус и чувство стиля, создать атмосферу психологического комфорта, под- 

нять настроение, предупредить стрессовые ситуации. 

Обновленная пространственно-предметная среда образовательной организации бу- 

дет отличаться информационной насыщенностью, привлекательностью. Будут созданы 

пространства для совместной творческой работы обучающихся и педагогов. Создание в 

среде разнообразно оформленных помещений, пространств и интерьеров и отражение в 

них информации о жизни социальных партнеров и друзей, социальной проблематики, со- 

циальных связей повысит уровень восприятия среды, информативность, ее понятность для 

участников образовательных отношений. Пространственно-предметная среда будет отли- 

чаться связанностью функциональных зон, гибкостью и управляемостью, являться носи- 

телем символических сообщений, удовлетворять потребности обучающихся в индивидуа- 

лизированном пространстве. Оформление образовательной среды будет отвечать принци- 

пу гармонии эстетики и эмоциональной насыщенности, соотноситься с возрастными осо- 

бенностями детей. Можно предположить, что в качестве эффекта эти действия позволят 

школе выдерживать конкуренцию с другими источниками влияния на детей. Создание 

подобной среды будет способствовать улучшению условий для разнообразных творческих 

занятий школьников и педагогов. Предметно-пространственная среда строится как мак- 

симально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Воспитывающее влияние на учащегося осуществляется через следующие направле- 

ния работы с предметно-эстетической средой школы: 

 

Эмоциональное насыщение 

визуального стиля школы 

Эффективность и возможности 

Оформление внешнего вида здания, фасада, 

фойе при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъ- 

екта Российской Федерации, муниципаль- 
ного образования (флаг, герб), изображени- 

Формирование у обучающихся чувства пат- 

риотизма, гражданственности, бережного 

отношения к историческому и культурному 

наследию, традициям многонационального 
народа России. 
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ями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, ис- 

торической символики региона; организа- 

ция и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнение гимна 

РФ 

 

Оформление интерьера помещений школы 

(фойе, рекреаций, актового зала и т. п.) 

эмоционально-ориентированными экспози- 
циями и их периодическое обновление 

Позитивное восприятие помещений школы 

обучающимися, педагогами, родителями 

Создание пространства детских инициатив Появление образовательной зоны, где обу- 

чающиеся могут создавать и реализовывать 

собственные внеклассные проекты; где со- 

ветником, кураторами, классными руково- 

дителями могут проводиться классные ча- 
сы, а также иная внеурочная деятельность. 

Определение пространства под театраль- 

ную деятельность 

Создание представления у обучающихся о 

школьном театре как форме художественно- 

эстетической деятельности, воссоздающей 
жизненный мир, обживаемый ребёнком 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых информационных экспозиций: 

творческих работ учащихся, фотовыставок, 
коллажей и т. п. 

Сопричастность к происходящим в школе 

событиям 

Озеленение и благоустройство территории 

школы, зонирование пространств 

Возможность для тренингов во дворе 

школы, линеек, путешествий по 

тематическим локациям для обучающихся и 

их родителей, возможность полноценно 

работать «по станциям» в воспитательных 

событиях 

Событийное оформление пространства при 

проведении конкретных событий в школе 

(праздников, церемоний, открытых дискус- 

сионных площадок, линеек, творческих ве- 
черов, выставок, собраний и т. п.) 

Создание общего позитивного эмоциональ- 

ного тонуса для всех участников образова- 

тельных отношений 

Развитие визуальных форм осведомленно- 

сти об образовательной организации 

Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой символики, исполь- 

зуемой как в повседневности, так и в торже- 

ственные моменты жизни школы. Повыше- 

ние положительного имиджа школы в обра- 

зовательной среде региона, формирование у 

педагогов и обучающихся отношения к 

школе как ресурсу личностного развития 

Стенды, содержащие информацию об исто- 
рии школы, заслугах педагогического кол- 

лектива и обучающихся 

Повышение степени осознаваемости среды 

Оформление, поддержание, использование 

в воспитательном процессе «мест граждан- 

ского почитания» 

Общественно-гражданское почитание лиц, 

мест, событий в истории России; мемориа- 

лов воинской славы, памятников, памятных 

досок 

Создание в классных кабинетах «зон воз- 
можностей» 

Реализация творческого потенциала лично- 
сти на уроке и в свободное время; чувства 



161  

 комфорта и удовлетворения 

Книжный обмен Каждый представитель ученического и пе- 

дагогического сообщества может стать 

школьным буккроссером, принеся любимую, 

уже прочитанную книгу, в школу и оставив ее 

на полках шкафов в холле библиотеки (для 

учащихся 5–9-х классов) и в рекреациях 

начальной школы (для 1–4-х классов). В 

результате участия в книгообмене 

воспитывается щедрость и бескорыстие, 

способность поделиться с другими своими 

ценностям, формируются навыки социально 

одобряемого поведения. Участие учащегося в 

таком проекте позволит ему приобрести навыки 

бережного отношения к книге, развить вкус к 

чтению, научит распознавать жанры 

произведений, представлять авторов 

литературного творчества за пределами 

школьной программы. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе, обеспечивает формирование и развитие психо- 

лого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различ- 

ных форм просвещения и консультирования. В результате реализации воспитательных 

событий модуля будут достигнуты изменения в социальном компоненте личностно- 

развивающей образовательной среды школы, обеспечена вовлеченность в нее всех участ- 

ников образовательных отношений, что покажет целостность образовательной организа- 

ции. Выстроенные тесные, гармоничные отношения между участниками образовательного 

процесса, четкая ориентация образовательных целей на социальный заказ, видоизменен- 

ные традиции, концепции педагогической работы, в соответствии с проблематикой вре- 

мени обеспечат сохранность контингента обучающихся, а также стабильность кадрового 

состава. Высокий инновационный тонус, соответствующий стратегии развития, ее ясность 

и проработанность позволит создать коллектив единомышленников, объединенных одной 

целью. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Наименование Формы взаимодействия с родителями 

Совет родителей Состоит из представителей классов с 1-го по 9-й. Собира- 

ется один раз в триместр или по необходимости. В каждую 

повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Роди- 

тели могут высказать свое отношение к организуемой в 

школе деятельности, что является важным для 

администрации: это инструмент мониторинга и 

корректировки, с учетом мнения родительской 

общественности. 

Родительский всеобуч Тренинги,   открытые   дискуссионные   площадки, мастер- 

классы и встречи: «Разобщённость и как ею управлять», 

«Ребенок — не мешок качеств, а личность», «Как жить и ра- 

доваться», «Мотивация подростка на образование», «Мы вне 
опасности», «Выбираем стратегии родительского наставни- 
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 чества», «Визит внимания», «Консолидация семьи и школы в 
вопросах воспитания», «Делайте своё дело» и т. п. 

Родительский онлайн- 
диалог 

Чаты, тематические сессии, инструктажи, информирование, 
презентации и т. п. 

Воспитательные детско- 

взрослые события 

Интерактивные взаимодействия семей (родители + ребенок): 

социальные активности, семейные тренинги, праздники, фе- 

стивали, конкурсы и т. п. 

Участие родителей во взаимодействии с детьми разновоз- 

растной команды школы (челленджи, проекты, 

партнерские договоры, социальные акции, классные встречи 

РДДМ и т. п. Родительский мастер-класс Партнерские 

договоры, социальные акции и т. п. Профессио нальная 

ориентация обучающихся, знакомство с профессиями 

родителей 

Семейный досуг в школе Участие родителей класса в семей- 

ных праздниках, конкурсах, соревнованиях, челленджах, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Официальный сайт школы. 

Официальное сообщество 

школы в социальной сети 
«ВКонтакте» 

Информирование родителей о событиях воспитательных прое 

знакомство с достижениями обучающихся и педагогов. Раз- 

витие ресурсов совместной рефлексии и осуществления об- 
ратной связи на события школьной жизнедеятельности. 

Совместные детско- 

родительские мероприятия 

Поддержка атмосферы доверия и принятия семьи в классе, 

конструктивный диалог между детьми и родителями. Мето- 

дика ненасильственное общения. Соглашение о взаимоот- 
ношениях. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 



163  

 

 

 

 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб- 

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само- 

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча- 

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать- 

ся (посредством введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправ- 

ление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте- 

ресы; 

 через деятельность Совета обучающихся, объединяющего командиров классов  для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга- 

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова- 

ний, конкурсов, фестивалей, КТД, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли- 

деров (например, командиров, лидеров, старост), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об- 

щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля- 

ющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ- 

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнат- 

ными растениями. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в школе, профилактику без- 

надзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведе- 

ния, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укреп- 

ления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиа- 

ций; 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появ- 

ления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу- 

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе- 

вающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- 

мигранты и т.д.). 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

- Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в образовательной ор- 

ганизации, в быту, в общественных местах, во время движения в транспорте и т.д. прово- 

дится классными руководителями, воспитателями на классных часах, воспитательских ча- 

сах, в рамках 

индивидуальных бесед с обучающимися с ведением соответствующих журналов ин- 

структажей. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенно- 

летних обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями предусмат- 

ривает установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение пу- 

тей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных меропри- 

ятий с детьми и родителями. Работа с педагогами строится в формате семинаров, курсов 

повышения квалификации, тренингов, ведущих к повышению уровня информированности 

о современных проблемах общества, путях их предотвращения в рамках основной дея- 

тельности учителя, классного руководителя. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию пре- 

дупредительно-профилактической деятельности и ведётся в школе с опорой на решение 

следующих задач воспитательной работы: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под- 

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 
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- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен 

ных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа; 

- развивать предметно-эстетическую среду лицея; 

- организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе инте- 

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 

Организация предупредительно-профилактической деятельности подразумевает: 

- реализацию системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения 

школьников, цикл воспитательных событий «Правовая культура»; 

- проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики (органы внутренних дел, учреждения здравоохранения и социальной защи- 

ты, молодежная политика, культура и пр.); 

- беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по безопас- 

ности жизнедеятельности; 

- проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом современ- 

ных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование видеоконтента и 

материалов сети Интернет); 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» подразумевает: 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в клубы, объединения и спортивные сек- 

ции учреждений дополнительного образования; 

- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время 

и интересным содержательным досугом в течение года; 

- оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центры за- 

нятости; 

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 

- привлечение подростков к деятельности волонтерского и тимуровского отрядов, 

отряда юных инспекторов дорожного движения для реализации социальнозначимых про- 

ектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 

- выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

- консультации педагога-психолога, классного руководителя, администрации школы 

с подростком; 

- привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в слож- 

ных жизненных обстоятельствах, инспектора ОПДН, специалистов КПДН; 

- привлечение трудных подростков к деятельности общественных организаций, во- 

влечение их в творческую жизнь класса, школы, организаций дополнительного образова- 

ния; 

- проведение специализированных тренинговых занятий с категориями обучающих- 

ся, находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 

- проведение консультаций для родителей; 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- привлечение родителей к осуществлению охраны общественного порядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий, деятельности родительских патрулей по 

соблюдению правил дорожного движения; 

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

(при необходимости) постановка их на внутренний профилактически й учет; 
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- посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении; 

- организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения и 

службы медиации школы. Работа служб происходит в рамках проведения воспитательных 

мероприятий (инструктивных занятий, классных часов, викторин, просмотров видеороли- 

ков и т.п.) по профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма в детской, мо- 

лодёжной среде, дорожно-транспортного травматизма среди детей и травматизма на объ- 

ектах железнодорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, суицидального 

поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 

- организация тематических встреч родителей с работниками образования, право- 

охранительных органов, органов здравоохранения; 

- организация деятельности родительских форумов в социальных сетях, мессендже- 

рах, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лек- 

ции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с дого- 

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про- 

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ- 

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь- 

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди- 

тельских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных про- 

блем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образова- 

ния, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе- 

дагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче- 

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже- 

ние. 
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Социальное партнёрство МОУ Артюшкинская ОШ. 

Название организа- 

ции 

Школа Социальный партнёр 

ДШИ   Предоставляет 

помещение 

музыкальной 

  школе для занятий. 

 Учащиеся школы 

посещают   

занятия в музыкальной 

школе. 

Совет отцов  Организация      

взаимодействия с 

родительской 

общественностью с 

целью 

повышения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 Организация значимых для 

школы мероприятий 

воспитательного характера 

 Помощь в работе с 

родительской общественностью 

Родители  Предоставляет 

ресурсы для 

формирования 

воспитательной среды 

 Участие в 

организации 

воспитательного 

процесса 

Инспекция по делам 
несовершеннолетних 

 Организация 
своевременного 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами с целью 
профилактики 
правонарушений среди 
подростков 

 Помощь в работе с 
неблагополучными семьями 
 Профилактические меры по 
борьбе с правонарушениями среди 

подростков 
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Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация учащихся в школе реализуется через создание усло- 

вий для позитивного понимания у них перспектив социально-экономического развития 

Российской Федерации и Ульяновской области как территории профессионального успе- 

ха. Программа профессионального самоопределения охватывает профориентационной ра- 

ботой в разнообразных формах учащихся 1-9 классов, создает условия для личностного и 

профессионального самоопределения учащихся, формирования у них компетентностей, 

соответствующих современному уровню информационной культуры, высокой степени 

мобильности, проявления многообразных форм поведенческой активности при сохране- 

нии целостности личности игуманистичности ценностных ориентаций, для оптимального 

развития человеческого капитала, выраженного в способности к продуктивному мышле- 

нию, готовности к продолжению образования и активной созидательной деятельности в 

социуме. 

Основные направления профориентационной деятельности в рамках программы: 

- Просветительская деятельность организуется на всех этапах реализации програм- 

мы. Она проводится классным руководителем, учителями-предметниками, библиотека- 

рем. Ее главная цель – расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ 

актуальности обсуждаемой проблемы и путей решения возникающих проблем. 

- Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у обу- 

чающихся и родителей в ходе реализуемых мероприятий программы, позволяет сделать 

работу в данном направлении более востребованной и значимой. 

- Психодиагностика проводится с целью изучения личностных особенностей уча- 

щихся и оценки их профессиональных возможностей. 

- Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, провести 

рефлексию своих возможностей, результатов участия в социокультурных практиках, а 

также определить оптимальный путь самореализации. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие го- 

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде- 

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и непрофессиональную составляющие взрослой жизни. 

 

Всероссийские профориентационные про- 

екты в сети Интернет, профориентационное 

онлайн-тестирование («Билет в будущее», 
«ПроеКТОриЯ») и т.д. 

Возможности для личностного развития и 

профессиональных проб 

Профориентационные игры Программы развития личностного 
потенциала — инструменты по развитию 
навыков, необходимых для познания 

возможностей профессионального развития 
личности 
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Экскурсии, тематические поездки на произ- 

водства, профессиональные комплексы и 
т.п. 

Интерактивное знакомство с профессией 

Дни открытых дверей ВУЗов, средних спе- 

циальных учебных заведений. Тесное взаи- 

модействие:  профильные смены, 
руководство проектной деятельностью и пр. 

Профессиональное самоопределение стар- 

шеклассников 

Ярмарка профессий Изучение достоинств и недостатков про- 
фессий, профессиональные пробы 

«Час общения» в классе, мастер-классы 

Участие в профессиональном диалоге, ро- 

дителей и гостей школы, классные 

встречи РДДМ, «Уроки успеха» 

дискуссии, встречи с экспертами 

Курсы внеурочной деятельности Освоение навыков для любых видов ком- 
муникации в профессиональном сообще- 

стве 
 

Модуль «Школьный лагерь» 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного вре- 

мени учащихся, в течение которого происходит разрядка накопившейся за год напряжён- 

ности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Ухудшение состояния здоровья детей, увеличение учебных нагрузок, возможное неста- 

бильное материальное положение многих семей и ряд социально-зависимых показателей 

неблагополучия свидетельствуют об острой необходимости активизации работы по поис- 

ку и реализации любых форм организации досуга, оздоровления детей и подростков в 

летний период. 

Приоритетами летнего оздоровительного периода является создание педагогической 

воспитательной среды, способствующей активному отдыху и развитию учащихся, занято- 

сти их трудовой, экологической и спортивной видами деятельности; укреплению здоровья 

детей как важной жизненной ценности в летний период; осуществление комплексного 

подхода к организации летнего отдыха, а также летнего отдыха и занятости детей «группы 

риска». 

Задачи летнего периода можно разделить на два блока: 

Задачи в сфере развития личности обучающегося: 

- удовлетворить потребности обучающихся разного социального статуса в летнем 

отдыхе; 

- способствовать развитию личных компетенций обучающихся через творческую 

самостоятельность; 

- поддержать талантливых и одаренных детей, через создание ситуации успеха в 

конкурсном движении; 

- способствовать развитию интереса к миру профессий, формированию навыков 

здорового образа жизни, коммуникативных способностей. 

Задачи в сфере педагогической компетентности педагога: 

- разработать комплексную программу летнего оздоровительного периода на основе 

современных педагогических технологий; 

- способствовать разнообразию форм летнего отдыха обучающихся; 

- повысить уровень педагогической компетентности, через обобщение и 

распространение лучшего опыта педагогов и конкурсное движение; 
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- формировать мотивацию к совершенствованию владения современной 

информационной культурой. 

В соответствии с приоритетами и задачами летнего оздоровительного периода в 

школе для осуществления непрерывного воспитательного процесса в единстве 

содержания деятельности всех институтов воспитания осуществляется следующий 

комплекс мероприятий: 

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей младшего и среднего 

школьного возраста – дополнительная программа «Артек. Солнечный город»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Артек. Солнечный город»; 

- летние краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы различных 

направленностей; 

- лагерь труда и отдыха  для учащихся среднего школьного возраста; 

- летние спортивные площадки; 

- трудовые объединения на пришкольном участке. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в летний период опреде- 

ляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и цен- 

ностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу- 

ющих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ- 

нику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государ- 

ственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Фе- 

дерации через организацию тематических дней, добровольческих и волонтерских акций, 

социально-значимые мероприятия; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности через туристско- 

краеведческие программы, изучение культурно-исторического наследия, организацию те- 

матических дней; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми- 

рование традиционных российских семейных ценностей через позитивные модели пове- 

дения, использование материалов УМК «Школа возможностей», проведение круглых сто- 

лов, семейных праздников и т.д.; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий- 

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства через организацию тематических дней, игр-путешествий, виртуаль- 

ных экскурсий, культурологических квизов и квестов; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно- 

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици- 

онных духовных ценностей через организацию тематических дней, конкурсы плакатов и 

рисунков, деятельность трудовых десантов, объединений естественнонаучной направлен- 

ности и пр.; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам тру- 

да (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельно- 

сти через организацию фестивалей профессий, профориентационных тестирований, те- 

стирования в системе «Умный навигатор», систему проб при реализации краткосрочных 

программ дополнительного образования; 
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- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и безопас- 

ности: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности 

через Дни здоровья, спортивные праздники, эстафеты, турниры и соревнования; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию через организацию фестивалей 

науки, смотров проектов, квизов и научных шоу. 

К ожидаемым результатам реализации мероприятий модуля можно отнести: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период; 

- улучшение отношений между учащимися, устранение негативных проявлений, 

искоренение вредных привычек; 

- создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры; 

- снижение социальной напряжённости; 

- привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

- повышение гражданской ответственности и патриотизма; 

- расширение волонтёрского движения. 

Совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации воспи- 

тательной деятельности в летних организациях отдыха и оздоровления детей; короткий 

период лагерной смены, характеризующийся динамикой общения, деятельности, в про- 

цессе которой ярче высвечиваются личностные качества; изолированность ребенка от 

привычного социального окружения, «нет дневника», вызова родителей, объединение де- 

тей с разным социальным опытом и разным уровнем знаний, не скованных «оценками» 

прежнего окружения, где каждый ребенок имеет возможность «начать все сначала» - эти 

уникальные особенности, несомненно, будут усиливать воспитательный эффект, позволят 

создать оптимальные условия для осуществления воспитательной деятельности и актуа- 

лизации самовоспитания. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь- 

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ «О 

Российском движении детей и молодёжи» от 

14.07.2022. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине- 

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет- 

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру- 

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; сов- 

местная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по- 

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 
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работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 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 внима- 

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру- 

гих; 

 выполнение клятвы при вступлении в объединения; 

 организация школьных знаменных групп в начальном, основном звене; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще- 

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова- 

ния дел в школе и сельском поселении, празднования знаменательных для членов объеди- 

нения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза- 

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ- 

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формиру- 

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики дет- 

ского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объ- 

единения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея- 

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. По инициативе 

администрации школы и Совета обучающихся созданы следующие школьные детские 

общественные объединения: 

1. Первичное отделение Российского Движения Детей и Молодёжи; 

2. Школьный хор; 

3. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Зебра» 

4. Школьный спортивный клуб « Олимпик» 

5. Школьный театр  

 

Деятельность школьного первичного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а так- 

же организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДДМ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно при- 

нимают решение об участии в проектах РДДМ. Назначен советник по воспитанию, школа 

зарегистрирована на сайте РДДМ. 

Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие 

 Гражданская активность 

 Военно-патриотическое направление 

 Информационно-медийное направление. 

 Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых меро- 

приятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДДМ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 
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 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ обще- 

ственно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще- 

ству в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение детей и молодежи, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза- 

ции деятельности РДДМ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов Органи- 

зации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство при- 

частности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДДМ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и под- 

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра РДДМ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением дел). 

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Олимпик» - общественная 

организация учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного 

спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» является      добровольным 

объединением учащихся, созданный при школе. 

Основные направления деятельности: 

 пропаганда безопасности дорожного движения 

 профилактика правонарушений среди обучающихся 

 оказание помощи в обеспечении при проведении культурно- массовых и спор- 

тивных мероприятий с участием детей на территории школы. 

 

Модуль «Волонтерство 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через волонтёр- 

ское движение «Волонтёры Победы». 

В школе  активно действует повседневное волонтерство, которое предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие каче- 

ства как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общать- 

ся, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. . 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне школы: 
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 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе по благоустройству обелисков, на прилегающей 

к школе территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в 

качестве ведущих, выступающих, дежурных. 

 участие обучающихся из волонтерского движения «Волонтёры Медики» в под- 

готовке и проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников дет- 

ских садов и младших классов, социальных партнёров; 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, 

буклетов и т.п.; 

 участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения 

акций и летняя практика. 

Модуль «Школьный музей» 

В школе создан этнографический музей «Крестьянская изба». Музейная работа 

реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на 

возрождение исторической     памяти и преемственности. 

Цели: - Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и 

природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского 

сознания и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка. 

Задачи: 

 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, 

родного края образовательную среду, способствующую формированию 

гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного 

интереса школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми 

разных поколений, уважительного отношения друг к другу у членов группы. 

Реализация модуля «Школьный музей» возможна на разных уровнях 

взаимодействия. 

Внешкольный уровень: 

- Участие в конкурсах различных уровней, подготовка научно-исследовательских 

проектов 

Школьный уровень: 

- Организация и проведение Уроков Мужества 

- Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в 

истории 

Классный уровень: 
- Организация и проведение Музейных уроков 

- Подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 
трансформированном пространстве. 

- Подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использование материалов 
музея. 

Модуль Школьный театр 

В школе работает студия театрального мастерства. 
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Деятельность школьной студии театрального мастерства ориентирована на всестороннее 

развитие ребёнка, его неповторимую индивидуальность и одновременно приучает его 

считаться и свободно общаться с окружающими его людьми. Занятия сценическим словом 

и сценическим движением помогают в приобретении навыков публичного поведения, вза- 

имодействия детей друг с другом, совместной работы и творчества, что напрямую соот- 

ветствует одной из задач воспитания – социализации обучающихся. Эти занятия дают 

толчок к выравниванию эмоционально-волевой сферы детей, воспитанию положительных 

качеств личности (дружелюбию, дисциплинированности, коллективизма), прививает эсте- 

тический вкус. 

Задачи: 

1. Подготовка театрализованных представлений для концертных программ к 

основным праздничным датам в течение года; 

2. Участие в конкурсах актёрского мастерства различного уровня; 

 
2.3.3. Организационный раздел  

 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательную деятельность школы организует педагогический коллектив из 

12     человек. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

По уровню образования (основной состав, включая администрацию): 

 

Классы Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее спе- 

циальное 

Среднее 

1-9 12 10 - 2 - 

 

По квалификационным категориям (основной состав, включая администрацию): 

 

Классы Всего с кате- 

горией 

Высш. кв. 

категория 

1 квалифи- 

кационная 

категория 

1-9 (чел.) 9 3 6 

Итого (%) 75 % 25 % 50% 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

 

Классы Всего В том числе 

  Почетная 

грамота МО 

РФ 

«Заслуженный 

учитель» либо др. 

категория заслу- 

женных 

«Отличник обра- 

зования, просве- 

щения», «Почет- 

ный работник об- 

щего образова- 

ния» 

Победители 

ПНПО 

1-9 4 3 - 1 - 
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В психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

вовлечены следующие специалисты: заместитель директора по УВР, советник директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, вожатая, 

педагог-психолог, руководители детских общественных объединений, педагоги 

дополнительного образования. В 2023/2024 учебном году в школе работают 7 классных 

руководителей. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные документы в школе рассматриваются на заседании педаго- 

гического Совета, при необходимости, членами Совета родителей и Совета учащихся, 

утверждаются приказом директора школы.  

- Должностные инструкции: заместителя директора по УВР, классного 

руководителя, учителя, педагога- психолога, вожатой, преподавателя-организатора ОБЖ, 

библиотекаря, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение об организации внеурочной; 

- Положение об информационно-библиотечном центре; 

- Положение о службе психолого-педагогического сопровождения; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- Положение о психолого-педагогической помощи; 

- Положение о службе школьной медиации; 

- Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся; 

- Положение о научном обществе учащихся начальных классов; 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- Положение о Совете учащихся; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по до- 

полнительным общеобразовательным общеразвивающим программ; 

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваю- 

щих программ в сетевой форме; 

- Положение об использовании государственных символов. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

При организации воспитательной работы необходимо создавать особые условия 

воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с от- 

клоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб- 

ностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающи- 

ми для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей- 

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком- 

петентности. 
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При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме- 

тодов воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с осо- 

быми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм ра- 

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятель- 

ности. 

В школе обучаются дети-инвалиды, что отражено в отчетах по самообследованию, 

публичных докладах директора школы и отчетах заместителя директора по УВР. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образо- 

вательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про- 

граммой реабилитации инвалида. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни- 

ченными возможностями здоровья в Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специаль- 

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни- 

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен- 

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове- 

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда- 

ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образо- 

вательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с имеющимся в образо- 

вательной организации оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, актового и спор- 

тивных залов, а также при работе с имеющимися электронными образовательными ресур- 

сами в библиотеке или кабинетах информатики. В образовательной организации нет в 

наличии специальных оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для исполь- 

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Имеющиеся 

учебные кабинеты подходят для занятий с детьми, ограничения здоровья которых позво- 

ляют заниматься в стандартно оборудованном учебном кабинете. 

Оказание медицинской помощи проводится в специализированных медицинских ка- 

бинетах. Данные учащиеся обеспечены льготным питанием. 

Оказание психологической помощи осуществляется педагогом-психологом. В школе 

обеспечены условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра- 

ниченными возможностями здоровья. 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по- 

зиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по- 

зиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про- 

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во вре- 

мя линеек по итогам триместров, учебного года); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви- 

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу- 

чившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по- 

зиции обучающихся могут быть: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 

своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллектив- 

ные победы обучающихся: призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

районного, городского, регионального, всероссийского, международного уровней; 

- отражение достижений обучающихся в области творчества и спорта на официаль- 

ном сайте школы, на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте, газете 

школы «Парта». 

 

2.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори- 

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга- 

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос- 

новных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспер- 

тов, специалистов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита- 

тельной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру- 

ющий экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализу- 

ющим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс- 

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со- 

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс- 

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея- 

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани- 
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рования своей воспитательной деятельности, адекватного подбора видов, форм и содер- 

жания их совместной с учащимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития уча- 

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

- привлекательность для учащихся воспитательных мероприятий. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы- 

бранным направлениям: 

Критерии самоанализа Описание методов анализа 

Оценка качественных и количественных 

показателей личностно-развивающей обра- 

зовательной среды 

Диагностическая методика оценки развития 

образовательной среды В. А. Ясвина, ее 

конфигурации и основных характеристик: 

- широта среды, 

- насыщенность среды, 

- осознаваемость, 

- обобщенность, 

- эмоциональность, 

- доминантность, 

- когерентность, 

- активность среды, 

- мобильность среды, 

- структурированность среды, 

- безопасность среды, 

- устойчивость среды. 

Коррекция стратегических направлений 

воспитательной работы 

Мониторинг личностного развития школь- 

ников каждого класса «Наличие жизненных 

стратегий школьников»: 

- ориентация на социальный идеал и идеал 

личной жизни; 

- моральные и поведенческие установки на 

конкретные сферы общественной жизни; 

- отношения с другими людьми; 

- отношение к самому себе на основе само- 

уважения; 

- умение придавать личностный смысл про- 

исходящему. 

Критерий оценки жизненной стратегии 

школьника 

Способами получения информации о ре- 

зультатах личностного развития школьни- 

ков являются: педагогическое наблюдение; 

могут быть использованы диагностики 

«Уровень воспитанности» (методика Н. Е. 

Щурковой); личностного роста (методика 

Д. В. Григорьева, И.В. Кулешова, П. В. 

Степанова); диагностика потребностей и 

интересов учащихся (методика М.П. 

Нечаева); исследование мотивации 

достижения учащихся (методика Ю.М Ор- 

лова, В.И. Шкуркина, Л.П. Орловой); 

диагностика уровня воспитанности 

(методика М.И.Шиловой); 

определение общественной активности 

обучающихся (методика С.Н. Степанова); 

диагностика лидерских способностей уча- 

щихся, оценка функционального лидерства 

в малых группах (методики Н.П. 

Фетискина, В.В. 
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 Козлова, Г.М. Мануйлова и др.), портфолио 

обучающегося, а также все формы обратной 

связи и рефлексии, осуществляемые ребен- 

ком во время событий и взаимодействий с 

педагогами и другими обучающимися в те- 

чение года. 

К анализу личностного развития привлека- 

ется сам школьник, который может при 

желании заполнить итоговую форму 

«Самооценка» и совместно с педагогом 

определить задачи личностного роста и пути 

развития лич- ностных 
ресурсов в будущем. 

Мониторинг развития социально- 

эмоциональных навыков: 

- достижение целей, 

- работа с другими, 

- управление эмоциями 

Критерий оценки навыков развития лич- 

ностного потенциала с помощью оценоч- 

ных инструментов УМК «Социально- 

эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста» 

Мониторинг «Образ жизни школьного кол- 

лектива»: 

- сплоченность, 

- ценностные ориентации, 

- доброжелательность в отношениях, 

- совместная жизнедеятельность. 

Критерии, на основе которых определяется 

наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно-развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых 

- диагностика уровня развития ученическо- 

го самоуправления (методика М.И. Рожко- 

ва); 

-диагностика развития классного коллекти- 

ва (методика О.В. Пахнутовой); 

- диагностика эффективности деятельности 

детских объединений в современных усло- 

виях (методика С.Н. Степанова и др.); 

- изучение удовлетворенности обучающих- 

ся школьной жизнью (методика А.А. Ан- 

дреева); 

Анализ осуществляется заместителем ди- 

ректора по учебно-воспитательной работе, 

классными руководителями, педагогом-

психологом, активом школьников и 

родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения 

классных руководителей, на педагогиче- 

ском совете, на совете обучающихся. 
 

Результатом самоанализа воспитательной деятельности МОУ Артюшкинская ОШ 

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в текущем учебном году. Эти проблемы станут отправной точкой при 

планировании воспитательной деятельности на предстоящий учебный год. 

 

Анализ реализации Рабочей программы воспитания 
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за 2022/2023 учебный год 

Рабочая программа воспитания ориентирована на совершенствование образователь- 

ной среды школы, обеспечивающей современное качество образования через использова- 

ние инновационных технологий, информационных ресурсов и развитие школьного укла- 

да, формирующего у учащихся компетенции, ориентированные на будущее. МОУ 

Артюшкинская ОШ является общеобразовательной организацией, ориентированной на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, на 

формирование личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях знаний. Миссия школы основывается на воспитании культурного и 

социально активного человека на основе интеграции ресурсов общего и дополнительного 

образования. 

Современный национальный воспитательный идеал – это нравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, опирающийся в своей жизнедеятельности на духовные и культурные тра- 

диции народов Российской Федерации. Современный национальный воспитательный иде- 

ал обозначен в Указе Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» как гар- 

монично развитая и социально ответственная личность, воспитанная на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об- 

щества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело- 

век), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей, 

- в развитии позитивных, социально значимых отношений к общественным ценно- 

стям, 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания осуществлялась применительно к возраст- 

ным особенностям школьников, а планомерная реализация поставленных задач позволила 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

становится эффективным способом профилактики асоциального поведения учащихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках модулей 

воспитательной деятельности в соответствии с календарным планом воспитательной ра- 

боты на 2022/2023 учебный год. Каждый модуль показывает виды, формы, содержание 

совместной деятельности педагогов и обучающихся, применение которых в 

воспитательном процессе обосновано управленческим проектом, целесообразно и 

эффективно. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классные руководители 1-9 классов выполняют функциональные обязанности в со- 

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», Методическими рекомендациями органов исполнительской власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфе- 

ре образования по организации деятельности педагогических работников, осуществляю- 

щих классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях»), Уста- 
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вом МОУ Артюшкинская ОШ, Положением о классном руководстве в МОУ  

Артюшкинская ОШ, реализуют Рабочую программу воспитания. 

В процессе воспитания участвовали классные руководители в количестве 7 чело- 

век, имеющие высшее профессиональное образование и различный опыт классного руко- 

водства (от 15 лет до 30 лет). В школе работало методическое объединение классных 

руководителей – руководитель Кудряшова Н.В. 

Единство активизирующего, смыслового, регулирующего и оценочного действия 

классного руководителя обеспечивается работой по направлениям: 

«Личность», «Коммуникация», «Деятельность». В направлении «Личность» класс- 

ный руководитель взаимодействует с ребёнком на индивидуальном уровне, изучая его 

особенности, поддерживая школьника в различных жизненных ситуациях, корректирует 

поведение ребёнка, способствует развитию личностного потенциала обучающегося. 

В направлении «Коммуникация» классный руководитель планирует, организует и 

анализирует деятельность, обеспечивающую его постоянный доверительный контакт со 

всеми участниками образовательного процесса. 

В направлении «Деятельность» классный руководитель, имея календарный план 

воспитательный работы на год, инициирует и вовлекает обучающихся в общешкольные 

ключевые взаимодействия, предоставляя обучающимся возможности для проявления сво- 

ей индивидуальности, реализации способностей, развития «умов и талантов». 

 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое обес- 

печение воспитательного 

процесса 

В нормативно-правовых актах школы полностью 

регламентированы стороны воспитательного процесса в класс- 

ных коллективах, обеспечивающих деятельность классных ру- 
ководителей. 

Планирование воспитатель- 

ной деятельности в коллек- 

тиве 

Воспитательная работа в каждом классном коллективе плани- 

руется в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы в соответствии со ступенью обучения на учебный год 

на основании анализа воспитательной работы класса и школы в 

целом. У каждого классного руководителя имеется план воспи- 

тательной работы класса, утвержденный директором и согласо- 

ванный с заместителем директора по воспитательной работе, 

содержащий данные об обучающихся, сведения о состоянии 

здоровья детей, учёт занятости обучающихся в кружках, учёт 

общественных поручений и участие в делах школы и класса, 

социальный паспорт класса, анализ ВР за предыдущий год, 

цели и задачи, календарный план работы, протоколы 

родительских собраний, лист учёта посещений родительских 

собраний и др. 

Анализ воспитательной дея- 

тельности в классном кол- 

лективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности и достигну- 

тых результатов по триместрам и по итогам года. Результаты 

педагогического анализа и данные мониторинга вовлеченности 

учащихся в воспитательный процесс, результативности участия 

учащихся в конкурсах различных уровней используются при 

планировании воспитательной работы на следующий период у 

80% (20% - классные руководители, работающие в классном 

коллективе первый год). 

Воспитательные события 

роста ресурсов ЗОЖ 
Анализ мероприятий по реализации программ «Здоровье»  и 
«Культура здоровья»: 
профилактика заболеваний и оздоровление обучающихся, 
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 включающие в себя контроль за санитарно-гигиеническим ре- 

жимом (ежедневно), туберкулёзную диагностику (ежегодно), 

проведение вакцинопрофилактики, контроль за уроками физи- 

ческой культуры, контроль организации учебно - воспитатель- 

ного процесса в специальной медицинской группе по 

физической культуре, контроль за качеством приготовления 

пищи в столовой школы. Особое внимание уделено 

мероприятиям по профилактике новой коронавирусной 

инфекции, недопущению ее распространения среди учащихся 

и коллектива работников школы, инфор мационно-

просветительская кампания, «Санитарные патрули» и пр. 

Вовлеченность в деятельность объединений дополнительного 

образования физкультурно-оздоровительной направленности, 

курсов внеурочной деятельности «Подвижные игры», 

«Разговор о здоровом и правильном питании», мониторинг 

участия детей в турнирах, соревнованиях и т.д. 

Воспитательные события, 

направленные на экологиче- 

ское воспитание учащихся, 

добровольческой (волонтер- 

ской) деятельности, тиму- 

ровского движения 

Мониторинг участия детей в конкурсах, проектах, конференци- 

ях, мониторинг результативности участия в конкурсах эколо- 

гической направленности 

Воспитательные события по 

развитию законопослушного 

поведения и позитивного 

отношения к государству, 

формирования гражданской 

и политической культуры 

обучающихся 

Вовлеченность учащихся в мероприятия в рамках правовых 

недель, дней правовой помощи детям, единых дней безопасно- 

сти, классные часы по антикоррупционному воспитанию, фи- 

нансовой грамотности, по формированию уважения к символам 

и атрибутам Российского государства, активность в тематиче- 

ских беседах и викторинах по данной тематике и т.д. 

Воспитательные события 
«Культурный диалог» 

Анализ мероприятий по реализации проектов «Культура для 

школьников», «Уроки краеведения», вовлеченность учащихся в 

проект «Пушкинская карта». 

Анализ деятельности учащихся в объединениях дополнитель- 

ного образования туристко-краеведческой направленности, 

курсов внеурочной деятельности. 

Вовлеченность учащихся в музейные программы, экскурсии, 

туристические маршруты, практические занятия и праздники, 

соединяющие в себе образовательные и досуговые формы изу- 

чения истории своего региона, онлайн-викторины, декады и 

пр., мониторинг результативности участия в конкурсах. 

Обеспечение безопасности 

учащихся 

Анализ проведения мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и изучению правил до- 

рожного движения, правил безопасного поведения на водоемах, 

противопожарной безопасности, ведение журналов инструкта- 

жей и т.д. Участие детей в мероприятиях единых Дней без- 
опасности, месячниках безопасности, гражданской защиты 
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Модуль «Школьный урок» 

Система воспитательной работы школы интегрирует все части образовательного 

процесса, а урок является важнейшей его частью. Воспитывающая функция современного 

школьного урока огромна, так как именно здесь происходит систематическая встреча обу- 

чающего и обучающегося, где они совместно начинают проектировать и строить жизнеде- 

ятельность, выстраивают определенные связи и отношения. 

В практику школы активно и успешно входят идеи проекта по созданию личностно- 

развивающей среды, в которых личность самого учителя как трансформатора жизненных 

ценностей, выходит на первый план. Создавая на уроке пространство воспитывающего 

взаимодействия, учитель личным примером, совместной с учеником деятельностью де- 

монстрирует высокую нравственность, гражданственность, ответственность, человеколю- 

бие, стремление к саморазвитию и саморегуляции. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление отношений между учителем и его учениками, способствующих пози- 

тивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, активизации их познава- 

тельной деятельности; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци- 

ей; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр; дискуссий; групповой работы или работы в парах; 

• включение в урок дидактических игр; 

• инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности т.д. 

Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят мастер-классы и участвуют в обмене опытом на заседаниях методических объ- 

единений города и региона, принимают активное участие в вебинарах в рамках деятельно- 

сти Консорциума школ России по развитию инженерного образования, публикуют свои 

работы в сети Интернет, журналах и газетах, пробуют себя в конкурсах профессиональ- 

ного мастерства. 

Решая задачи воспитания современной личности, школьный урок рассматривается 

как стимул к развитию личностных ресурсов, того особого состояния человека, которое 

характеризуется вдохновением, высокой производительностью, огромным подъемом и 

концентрацией сил. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Вся система внеурочной деятельности в лицее призвана предоставить возможность 

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отве- 

чают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, по- 

чувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты. 

Внеурочная занятость обучающихся 1-9 классов в рамках ФГОС составляет 100%. В 

2022/2023 учебном году курсы внеурочной деятельности реализовывались по 9 про- 

граммам, реализующим воспитательный потенциал совместной деятельности педагога и 

ребенка, по всем направлениям в соответствии с ФГОС. 

В 2022/2023 учебном году на базе школы открыты объединения дополнительного об- 

разования, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про- 

граммы различной направленности в рамках персонифицированного финансирования 

(ПФДО) и по муниципальному заданию, прошедшие общественную экспертизу и опубли- 

кованные в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области». 

Занятость учащихся МОУ Артюшкинская ОШ в организациях дополнительного 

образования различных ведомств (частных в том числе), работающих не на базе 

общеобразовательной организации. 
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Сведения о количестве занятых детей в реализованных дополнительных общеобра- 

зовательных программ по направленностям представлены на графике. 

Сравнивая количественные показатели сохранности контингента, можно сделать вы- 

вод, что в текущем учебном году, как и прошлом, наиболее приоритетными направленно- 

стями являются социально-гуманитарная, физкультурно - спортивная и художественная. 

Благодаря созданию на базе МОУ Артюшкинская ОШ высокооснащенных мест в 

дополнительном образовании мы видим на графике увеличение количества учащихся по 

естественнонаучной и технической направленностям. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и допол- 

нительного образования происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельно- 

сти, в полной мере раскрытых в Рабочей программе воспитания. Некоторые из них: 

- познавательная деятельность. 

Важнейшими направлениями в этой области являются: 

- реализация в МОУ Артюшкинская ОШ программ внеурочной деятельности, 

направленных на поддержку учебных курсов. Перечислить все имеющиеся программы не 

позволяет формат   документа, поэтому укажем несколько примеров. 

- реализация в школе программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

- реализация в школе программ внеурочной деятельности, сопровождающих 

проектно-исследовательскую деятельность 

- художественное творчество. 

Возможность творческого самораскрытия очень важна для учащихся, поэтому они 

охотно и активно посещают внеурочные занятия и объединения дополнительного образо- 

вания по художественному творчеству 

- проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности и объединения дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Проблемно-ценностное общение так же реализуется на уроках, организуемых в 

форме дискуссий; в рамках классных часов; в процессе функционирования ученического 

самоуправления, организации ключевых общешкольных дел. 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Организована в рамках соответствующих курсов внеурочной деятельности и допол- 

нительных программах, а также в соответствии с планами воспитательной работы класс- 

ных руководителей. 

Выбор школьником и его семьей программ внеурочной деятельности и общеразви- 

вающих программ дополнительного образования — это возможность самореализоваться и 

приобрести значимые для жизни умения, значительно развить личностные ресурсы в 

кружках, секциях, клубах, студиях. Дополнительные навыки и компетенции дадут уве- 

ренность в сложном, подвижном, непредсказуемом мире. Внеурочная занятость способ- 

ствует успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной позиции, 

развитию инициативы. Поэтому члены объединений дополнительного образования лицея 

– активные участники различного уровня творческих конкурсов, научно - исследователь- 

ских работ, спортивных соревнований. Достижения учащихся представлены в мониторин- 

ге результативности учащихся в городских, региональных, всероссийских и международ- 

ных конкурсах (Приложение). 

Модуль «Работа с родителями» 

Консолидация педагогических позиций педагогического коллектива школы и 

родителей – необходимое условие эффективности воспитательной работы, а потому в 

этом направлении предпринимаются значительные усилия. Основной целью прилагаемых 

усилий является создание условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества 
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школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересованности в их положительном результате образовательной деятельности, 

содействия повышения авторитета родителей в семье. 

В организации работы с родителями большую роль играют Совет родителей и 

Советы родителей классов. Используются традиционные формы работы с родителями, 

подробно описанные в Рабочей программе воспитания. 

 

Направления работы Проведенные мероприятия 

Информационно- 

просветительское 

Родительский онлайн-диалог: чаты, тематические сессии, ин- 

структажи, информирование, презентации, опросы и анкеты и т. 

п. 

Официальный сайт школы. Официальное сообщество школы в 

социальной сети «ВКонтакте», газета «Парта»: ин- 

формирование родителей о событиях воспитательных проектов, 

результатах конкурсов, акций, фестивалей, знакомство с дости- 

жениями обучающихся и педагогов. 

Развитие ресурсов совместной рефлексии и осуществления об- 

ратной связи на события школьной жизнедеятельности. 

Организационно- 

деятельностное 

Заседания Совета родителей, Совета профилактики правонару- 

шений, организация рейдов совместно с сотрудниками ОПДН, 

КПДН и иных субъектов профилактики, привлечение родителей 

к организации и проведению воспитательных детско-взрослых 

событий (классные встречи, «Уроки успеха», День семейного 

общения, Дни бабушек и дедушек, День матери, День 

защитников Отечества и иные ключевые общешкольные и 

внутриклассные дела. 

Анкетирование родителей (законных представителей) по изуче- 

нию мнения о качестве услуг, представляемых образовательны- 

ми организациями, качеству питания, системе дополнительного 

образования. 

Участие родителей в деятельности патрулей, контроля за пита- 

нием в столовой школы, региональных и районных 

родительских со браниях. 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль обеспечивает условия для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся, принятия совместных со взрослыми решений, включения учащихся 

в социальную и творческую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен- 

ность и трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – представляет ши- 

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит ко взрос- 

лой жизни. 

Модуль реализуется на уровне школы через деятельность детско-взрослого сообще- 

ства, Совета учащихся, актива РДДМ, временных проектных творческих групп, редакции 

газеты «Парта». На уровне классов – через деятельность избираемых коллективами 

классов старост и представителей актива, через систему распределяемых среди 

школьников поручений и ответственных должностей. 

Поскольку учащимся младших и средних классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Направления деятельности заимствованы у Российского движения школьников, что отра- 
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жается на структуре органов самоуправления. Это обусловлено положительной тенденци- 

ей к увеличению заинтересованных ребят, участвующих в акциях РДДМ. Для развития 

ученического самоуправления используются возможности школьных СМИ (школьная га- 

зета), информационные стенды, сайт, группа в ВКонтакте. 

В перспективе необходимо расширить содержание деятельности органов учениче- 

ского самоуправления от организации внеурочных интерактивных событий к полномас- 

штабному осознанию того, что через самоуправление происходит реализация права каж- 

дого обучающегося и педагога на участие в планировании, реализации и анализе событий 

жизнедеятельности классного коллектива и коллектива школы, на выражение 

собственных эмоций, взглядов, суждений, идей, аргументирование предложений, 

выдвижение инициатив, развитие навыков коммуникации в процессе взаимодействия. 

Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация учащихся в школе реализуется через создание усло- 

вий для позитивного понимания у них перспектив социально-экономического развития 

Российской Федерации и Ульяновской области как территории профессионального успе- 

ха. Программа профессионального самоопределения охватывает профориентационной ра- 

ботой в разнообразных формах учащихся 1-9 классов, создает условия для личностного и 

профессионального самоопределения учащихся, формирования у них компетентностей, 

соответствующих современному уровню информационной культуры, высокой степени 

мобильности, проявления многообразных форм поведенческой активности при сохране- 

нии целостности личности и гуманистичности ценностных ориентаций, для оптимального 

развития человеческого капитала, выраженного в способности к продуктивному мышле- 

нию, готовности к продолжению образования и активной созидательной деятельности в 

социуме. 

Работа по созданию условий для реализации профессионального самоопределения 

ведется с учетом возрастных особенностей и имеет трехступенчатый характер. На первой 

ступени (уровень начальной школы) главной задачей является профессиональное просве- 

щение, знакомство учащихся с миром профессий; на второй ступени (основная школа) – 

формирование личностных эмоционально-ценностных отношений к понятию «професси- 

онализм», к выбору профессии, к людям – профессионалам высокого класса; на третьей 

ступени (старшая школа) – создание условий для успешного построения дальнейшей жиз- 

ненной перспективы. 

Мероприятия по реализации модуля 

№ Наименование мероприятия 

1 Организация взаимодействия на уровне среднего общего образования с образова- 

тельными организациями дополнительного образования, профессиональными обра- 

зовательными организациями и образовательными организациями высшего образо- 

вания, а также с предприятиями Ульяновской области. 
2 Трудовые десанты по благоустройству территории 

3 Участие в онлайн-уроках «Проектория», проектах «Билет в будущее», «Кадры бу- 

дущего для региона» 

4 Единые классные часы: «Важная работа – защита и забота», посвященный Дню по- 

лиции, «Есть такая профессия - Родину защищать», «Профессии наших мам», 
«Уроки успеха» 

5 Профориентационные игры Программы развития личностного потенциала 

6 Организация работы на пришкольном участке, деятельность трудового отряда, ла- 

геря труда и отдыха 
7 Профориентационные экскурсии на предприятия города 

8 Выставки декоративно-прикладного творчества 

9 Участие в конкурсах, фестивалях трудового творчества и трудовых умений учащих- 

ся (городской конкурс «Креативный город», региональная олимпиада по ассоциа- 
тивной композиции, акция ГУК «Не мальчик, но солдат» и т.д.) 
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10 Участие в проекте «Политех онлайн», образовательных интенсивах (интенсив «Ин- 
женерный дизайн», «Инженерные каникулы» и пр.) 

11 Обновление информации на стендах по профориентации «Куда пойти работать? 

Куда пойти учиться?» на темы: «Рейтинг востребованных профессий на рынке тру- 
да» 

12 Посещение объединений дополнительного образования и курсов внеурочной дея- 

тельности (Беспилотные летательные аппараты, основы предпринимательской дея- 
тельности, Финансовая грамотность, очень умелые ручки и т.д.) 

13 Участие в олимпиадах по финансовой грамотности, предпринимательской деятель- 

ности, участие в проекте «Лига школьного предпринимательства»  
 

 

Организуя профориентационно-значимые воспитательные события, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре- 

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толь- 

ко профессиональную, но и непрофессиональную составляющие взрослой жизни. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот- 

ной организации, способна значительно обогатить внутренний мир ученика, формировать 

у него вкус и чувство стиля, создать атмосферу психологического комфорта, поднять 

настроение, предупредить стрессовые ситуации, сформировать позитивное восприятие 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на учащегося осуществляется через следующие направле- 

ния работы с предметно-эстетической средой школы: 

Эмоциональное насыщение 

визуального стиля школы 

Эффективность и возможности 

Оформление интерьера помещений 

школы (фойе, рекреаций, актового 

зала и т. п.) эмоционально- 

ориентированными экспозициями и 

их периодическое обновление 

Позитивное восприятие помещений школы обучаю- 

щимися, педагогами, родителями, создание полно- 

стью обновленного Центра здорового питания 

Размещение на стенах школы регу- 

лярно сменяемых информационных 

экспозиций: творческих работ уча- 

щихся, фотовыставок, коллажей и 

т. п. 

Сопричастность к происходящим в школе событиям 

(в рекреации первого этажа, начальная школа), 

предметно-содержательный аспект - размещение 

государственной символики, выставок историко- 

патриотического содержания 

Озеленение и благоустройство тер- 

ритории школы, зонирование про- 
странств 

Обустройство клумб, пешеходных дорожек, тротуа- 

ров 

Событийное оформление простран- 

ства при проведении конкретных 

событий в школе (праздников, це- 

ремоний, открытых дискуссионных 

площадок, линеек, творческих ве- 

черов, выставок, собраний и т. п.) 

Создание общего позитивного эмоционального то- 

нуса для всех участников образовательных отноше- 

ний 

Благоустройство классных кабине- 

тов, осуществляемое классным ру- 

ководителем вместе с родителями и 
обучающимися 

Позволяет проявить фантазию и творческие способ- 

ности, создает повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 
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Стенды, содержащие информацию 

об истории школы, заслугах педаго- 

гического коллектива и обучаю- 

щихся 

Повышение степени осознаваемости среды, акцен- 

тирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) нп важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях и правилах 
 

В дальнейшем, оформление образовательной среды все более будет отвечать прин- 

ципу гармонии эстетики и эмоциональной насыщенности, соотноситься с возрастными 

особенностями детей. Можно предположить, что в качестве эффекта эти действия позво- 

лят школе выдерживать конкуренцию с другими источниками влияния на детей. Создание 

подобной среды будет способствовать улучшению условий для разнообразных творческих 

занятий школьников и педагогов. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает систему воспитательной 

работы школы, показывает возможности компонентов личностно-развивающей образова- 

тельной среды для развития личностного потенциала учащихся через события, обеспечи- 

вающие включенность в них большого числа детей и взрослых, способствующие много- 

слойной коммуникации, интенсификации общения, развитию личной ответственной пози- 

ции по отношению к происходящему в школе и социуме. 

Ключевые общешкольные дела реализуются на внешкольном, школьном и индиви- 

дуальном уровнях. Для системы воспитательной работы имеют значение и дела, организу- 

емые в самой образовательной среде (уровень школы) и дела, в которых осуществляется 

участие на внешкольном уровне. В данном модуле указаны только те из них, которые яв- 

ляются ключевыми и системообразующими. Все мероприятия воспитательных проектов 

интерактивны, масштабны, инициируются самоуправлением и другими детскими объеди- 

нениями, объединяют подавляющее большинство детей и взрослых. Организуя событие 

какого-либо проекта, мы стремимся включить в него максимальное количество участни- 

ков, предоставив разнообразные возможности каждому. Очевидна тесная взаимосвязь 

данного модуля с модулями «Классный руководитель» (см. направление «Деятельность») 

и «Самоуправление». 

 

На внешкольном 

уровне 

Содержание и инструменты совместной деятельности 

педагогов и обучающихся 

Социальные проекты- 

конкурсы офлайн и он- 

лайн: 

- международный, 

- всероссийский, 

- региональный 

- муниципальный уровни 

- Мероприятия в рамках работы Консорциума школ России по 

развитию инженерного мышления (Участие в квизах, инже- 

нерных кейсах, конкурсах исследовательских работ и т.д.) 

- Мероприятия, организуемые Российским обществом «Зна- 

ние», платформой «Россия – страна возможностей», проект 

«Моя страна – моя Россия» 

- Проекты-конкурсы «Российского движения школьников», 

ВВПОД «Юнармия» — развитие личностного потенциала 

учащихся через участие в деятельности общественных органи- 

заций. - Проекты-конкурсы региона и города - развитие лич- 

ностного потенциала учащихся через участие в гражданско- 

патриотических, 

краеведческих, волонтерских инициативах, тимуровском дви- 

жении (мониторинг достижений учащихся в конкурсах и 

проектах различного уровня представлен в приложении) 

Открытые дискуссион- Регулярно организуемый комплекс  открытых диалогов (дет- 
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ные 

площадки 

ских, педагогических, родительских, совместных), обсуждение 

вопросов социализации ребенка, совместный поиск решений и 

инновационных подходов к реализации социальных проектов 

и ключевых событий в школе: областные родительские 

собрания, родительские встречи в рамках проекта «Киноуроки 

в школах России», родительский всеобуч, родительские 

собрания и заседания совета родителей школы 

На школьном уровне Содержание и инструменты совместной деятельности 

педагогов и обучающихся 

Традиционные акции и 

проекты школы 

Учащиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близ- 

ких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки 

родственников, пожилых людей, ветеранов ВОВ и труда, по- 

лучают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о младших и старших, о животных и 

птицах, волонтерский опыт, включаются в управленческую, 

организаторскую деятельность, учатся работать в составе 

проектных команд. Результат – опыт продуктивного 

сотрудничества с людьми разных возрастов и социального 

положения. 

Мероприятия проводятся в соответствии с календарным пла- 

ном воспитательной работы на учебный год по ступеням обу- 

чения. В 2022 году наладившаяся эпидемиологическая обста- 

новка позволила провести мероприятия в офлайн-режиме, 

провести концерты, посвященные Дню Победы, последнему 

звонку, отчетные мероприятия в объединениях дополнитель- 
ного образования. 

Церемонии награждения 

учащихся, педагогов, 

представителей семьи, 
партнеров школы 

Система мероприятий проактивной поддержки и поощрений 

социальной активности: «Посвящение в школьники», линейки 

по итогам триместров, «Последний звонок», линейки посвя- 
щенные окончанию учебного года. 

Система воспитательных 

проектов-событий, обес- 

печивающих возможно- 

сти личностного разви- 

тия, многослойную ком- 

муникацию, вдохнове- 

ние, лёгкость, целост- 

ность позитивных эмо- 

ций, наполненность сре- 

ды доверием, добром, 

творчеством. 

Воспитательные события «Счастливый урок» 
1-4 классы: фестиваль «Хочу Пятёрку», игра-конкурс «Внима- 

ние, на старт», конкурс-путешествие «Мечтатель», праздник- 

интерактив «Я счастливый», проект «Мой лучший день в ли- 

цее», игровой квест «В гости» и т. п. 

5-9 классы: «Я на счастливом уроке», «Ресурсный пакет», 

«Яспикер», «Команда-ОК», «Рейтинг уроков» и т. п. 

Воспитательные события «Научи меня чуду» 

1-4 классы: «Цвет настроения», «В коробке с карандашами», 

«Карусель эмоций», «Доброе утро», «Раскрашка», «Букет из 

ромашек» и т. п. 

5-9 классы: «Утверждай себя», «Найди себя в творчестве», 

«Мы рождены, чтобы сиять», «Счастливые», «Мои крылья» и 

т. п.  

 

Воспитательные события «Культурный диалог»: «Россия — 

Радуга», «Волшебный сундучок», «Мы дети твои, Россия!», 
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 «Мы разные, но мы вместе», «Технологии добра», «Семейный 

non-stop», «Славянские традиции», «Мы вместе» и т. п. 

Воспитательные события добровольческой (волонтерской) де- 

ятельности, тимуровского движения: «Зелёное поколение», 

«Сохрани дерево», «Добрые крышечки», «Я помню! Я гор- 

жусь!», «Поможем животным вместе», «Покормите птиц зи- 

мой», «Радуга добра», «Школьный марафон», «Твори добро», 

«Подарки детям». 

Воспитательные события роста ресурсов ЗОЖ «Я здоров»: 

«Тимбилдинг для всех», «Здоровые привычки», «Здоровый 

марафон», «Жить здорово», «Динамический час», «Всё в твоих 

руках», «ПроДвижение здоровое», «Весенняя карусель», «Ра- 

дость. 

Здоровье. Спорт» и т. п. 

Воспитательные события по развитию законопослушного по- 

ведения и позитивного отношения к государству «Правовая 

академия»: «Сила добра», «Я сам. Я сама», «Я и ответствен- 

ность», «Имею право», «Закон и порядок», «Я гражданин», «Я 

многим обязан своей стране», и т. п. 

Воспитательные события формирования гражданской и поли- 

тической культуры обучающихся: «Живая память»: «Я граж- 

данин», «Мы дети твои, Россия», «Земля Симбирская», «Бес- 

смертный полк», «Я помню! Я горжусь!», «Уроки историче- 

ской памяти», «Правнуки победителей» и др. 

Воспитательные события «Открытие в школе»: ежегодная 

научно-практическая конференция «Мои первые шаги в 

науку», интеллектуальные квизы, зимний сезон смотра ви- 

деороликов «Я снимаю науку», тематические предметные не- 

дели, конкурсы-фестивали, игры-турниры и т. п. 

На уровне классов Содержание и инструменты совместной деятельности педаго- 
гов и обучающихся 

Мероприятия учениче- 

ского самоуправления 

Выборы Председателя Совета учащихся, предвыборная 

кампания, заседания Совета учащихся школы, подготовка и 

проведение мероприятий (День пионерии, творческие учебы, 

школа вожатых), онлайн-опросы, участие в социальных ини- 

циативах (проект «Узнавай», слет команд ученического само- 

управления, участие в сменах и фестивалях РДШ, обучение на 
платформе «Добро.ру» и пр.) 

Ключевые проекты и де- 

ла школы 

Участие классных коллективов в событиях лицея (акции 
«Экодежурный по планете», смотр-конкурс «Новогодние фан- 

тазии», турниры по футболу, шахматам, волейболу и пр.) 

«Рейтинг активности» Проведение в рамках класса итогового анализа детьми обще- 

школьных ключевых дел, получение обратной связи от пред- 

ставителей классов, педагогов, родителей, партнеров школы 

в     итоговой рефлексии проведенных дел. 

На индивидуальном 

уровне 

Содержание и инструменты совместной деятельности пе- 

дагогов и обучающихся 

Вовлечение каждого Предоставление возможности попробовать себя в одной из 
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ребенка в ключевые дела 

школы 

возможных ролей: сценарист, постановщик, исполнитель, ве- 

дущий, актер, декоратор, музыкальный редактор, 

корреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, 

ответственный за приглашение и встречу гостей и т. п. 

Включение ребенка в 

деятельность детско- 

взрослых сообществ 

Предоставление возможности быть частью детско-взрослого 

сообщества, реализующего деятельность в соответствии с об- 

щими Ценностями 

Индивидуальная помощь 

ребенку 

Предоставление поддержки в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. Игровой комплект «Па- 

литра эмоций» — организация игр и упражнений по развитию 

социально-эмоциональных навыков. 

Наблюдение за развити- 

ем личностного 

потенциала ребенка, 

активно участвующего в 

различ ных 

коммуникациях по 

подготовке общешколь- 

ных дел 

Получение информации о формировании лидерских качеств 

личности 

Индивидуальное 

консультирование 

Коррекция поведения ребенка через приватные 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 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение при умелой организации обладает высочайшим 

воспитательным потенциалом и, кроме того, может сочетать в себе воспитательный по- 

тенциал и других сфер совместной деятельности детей и педагогов из других модулей 

программы воспитания, например «Самоуправление», «Ключевые общешкольные дела». 

Воспитательный потенциал детских общественных объединений как социального 

института заключается в: 

– возможности приобретения ребенком (подростком) иного, отличного от учениче- 

ского, социально одобряемого опыта индивидуальной и общественной самоорганизации 

детей; 

– организации и участии ребенка в общественно- полезной деятельности объедине- 

ния; 

– самостоятельном выборе ребенком форм и способов своего участия в деятельности 

объединения через выбор программ и форм деятельности; 

– развитие навыков командообразования и умения работать в команде; 

– приобретении ребенком (подростком) реального опыта гражданственности через 

участие в демократических процедурах самоуправления — выборах руководящих органов 

объединения, подотчетности выборных органов общему сбору объединения; ротации со- 

става выборных органов; 

– приобретении реального опыта управления объединением через участие в его 

управлении и деятельности в лидерской позиции; 
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– приобретении ребенком (подростком) опыта реальной ответственности через про- 

цедуру отчетности за выполненное поручение; 

– формировании чувства принадлежности к коллективу объединения через уважение 

к атрибутам, символам, ритуалам, церемониям, определяющим его субкультуру; 

– приобретении реального опыта разработки и поддержки медийного образа детско- 

го общественного объединения на информационных ресурсах социальных сетей и офици- 

альном сайте образовательной организации; 

- приобретении опыта продвижения интересов объединения в органах управления 

образовательной организации (педагогический совет, родительское собрание, общее со- 

брание школы, органы ученического самоуправления); 

- расширении позитивного социального и культурного пространства жизнедеятель- 

ности, снижающего уровень агрессии подростков и их деструктивного поведения. 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение детей и 

молодежи», юнармейский отряд, , тимуровский отряд, волонтерский отряд, «Эколята», 

отряд юных инспекторов движения «Зебра», спортивный клуб «Олимпик» - 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрос- лых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, ука- занных в уставе общественного объединения. Их правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017г.). 

Направления деятельности заимствованы у Российского движения школьников: 

 

Детское объединение Краткие результаты деятельности 

Первичное отделение 

РДДМ.  Актив РДДМ. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 

отделении РДДМ – осуществляется через реализацию 

мероприятий и проектов организации, которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Деятельность первичного отделения отражается в сообществе 

школы в социальной сети Вконтакте . 

Юнармейский отряд  Общественное объединение целями которого являются: 
1) участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова- 

нии; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

5) формирование у молодежи готовности и практической способ- 

ности к выполнению гражданского долга и конституционных обя- 

занностей по защите Отечества. 

Членами юнармейского отряда являются 10 учащихся среднего 

школьного возраста, занятия осуществляются по ДООП «Юнар- 

мейцы». Учащиеся - активные участники военно-патриотического 

направления деятельности РДШ, акции «Сад памяти», смотра 

строя и песни «Марш Победы», конкурса творческих работ «Ге- 

рои нашего времени», онлайн-викторин по безопасности дорож- 

ного движения, противопожарной безопасности, уроков мужества, 

посвященных А.Матросову и т.п.) 

Тимуровский отряд Общественное объединение, целью которого является совместная 

деятельность, обеспечивающая приобретение позитивного соци- 
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Волонтерский отряд ального опыта учащихся. Участниками объединения могут быть 

учащиеся с 1-го по 9-й класс. Деятельность объединения направ- 

лена на решение различных социальных проблем. осуществляется 

как в лицее, так и за его пределами совместно с педагогами, роди- 

телями, представителями организаций-партнеров 

Объединение реализует деятельность через план, принимает уча- 

стие в мероприятиях муниципального уровня. 

Приоритетными формами деятельности учащихся являются: 

- просветительская (на тему здорового образа жизни и безопасно- 

сти, развития социально значимых качеств личности, развития 

личностного потенциала и т.д. 

- игровая (досуговые программы для учащихся начальных клас- 

сов, 

оздоровительного лагеря, акции для жителей микрорайона и т.д.) 
- трудовая (помощь пожилым людям). 

Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпик» 

Школьный спортивный клуб — это механизм объединения всех 

участников образовательного процесса для развития физической 

культуры и спорта в школе, а также укрепления здоровья учащих- 

ся. Основные направления работы ШСК: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимна- 

стика, Дни здоровья, спортивные флешмобы) 

- спортивно-массовые мероприятия (соревнования внутри лицея – 

Фестиваль ГТО, турниры по волейболу, баскетболу, бадминтону, 

шахматам, спортивные эстафеты, посвященные Дню героев Оте- 

чества, Дню защитника Отечества, Дню Победы, легкоатлетиче- 

ские кроссы; выездные соревнования – участие в соревнованиях 

Школьной Спортивной Лиги (баскетбол), легкоатлетических эс- 

тафетах, «Лыжня России», шахматный «Кубок Деда Мороза», 

сдача норм ГТО и т.п.) 

- социально-воспитательные мероприятия (продвижение ценно- 

стей культуры здоровья и спорта, акции «Всей семьей на стади- 

он», конкурсы рисунков «Я за ЗОЖ», деятельность объединений 

дополнительного образования «баскетбол», «Волейбол», «Бад- 

минтон», курсов внеурочной деятельности «Разговор о здоровом и 

правильном питании» 

В мае 2022г. школьный спортивный клуб был зарегистрирован во 

всероссийском реестре школьных спортивных клубов Федераль- 

ного центра организационно-методического обеспечения физиче- 

ского воспитания. 
 

В 2022/2023 учебном году на основания мониторинга достижений учащихся в кон- 

курсах различных уровней наблюдалась тенденция по снижению активности детских об- 

щественных объединений, что объясняется увеличением активности учащихся в меропри- 

ятиях, организованных Российским движением детей и молодежи. Продуктивное 

сотрудничество объединений с РДДМ обусловлено тем, что РДДМ предлагает 

разнонаправленные интересные и востребованные формы активности для детей и 

подростков, вовлечение в которые обеспечивает реализацию воспитательных задач в 

лицее. Необходимо продолжить работу в этом направлении, участвуя в проектах РДДМ, 

одновременно расширяя использо- вание ресурсов, обеспечивающих деятельность детских 

общественных объединений (к примеру, добро.ру, добро.университет.ру, 

волонтерыпобеды.рф, волонтеры-медики.рф, юидроссии.рф, эколята.рф, фцомофв.рф, 

юнармия.ру, НКО региона и т.д.) 
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Модуль «Школьный лагерь» 

В соответствии с приоритетами и задачами летнего оздоровительного периода в 

МОУ Артюшкинская ОШ для осуществления непрерывного воспитательного процесса в 

единстве содержания деятельности всех институтов воспитания был реализован 

следующий комплекс мероприятий: 

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей младшего и среднего 

школьного возраста – дополнительная программа «Артек. Солнечный город»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности; 

- лагерь труда и отдыха  для учащихся среднего и старшего школьного возраста; 

- летние спортивные площадки; 

- трудовые объединения на пришкольном участке. 

- участие обучающихся в профильных сменах ВУЗов, центров детского творчества, 

кванториумов и ресурсных центров. 

В 2023 году в лагерях при образовательных организациях региона продолжился про- 

ект «Умные каникулы». Организаторы проекта через его реализацию дали возможность 

детям познакомиться с летними краткосрочными дополнительными программами по раз- 

личным направленностям для того, чтобы в дальнейшем самоопределиться в выборе про- 

грамм осенью. В детском оздоровительном лагере «Артек. Солнечный город» была реали- 

зована комплексная краткосрочная дополнительная развивающая программа «Увлека- 

тельная смена» (количество детей, обучавшихся по программе – 25). Отличительной осо- 

бенностью данной программы являлось то, что она состоит из 3 модулей: «Хореография», 

«Шахматы», «Тропинками родного края», и даёт возможность каждому ребёнку попробо- 

вать свои силы в нескольких видах направленностей (художественная, физкультурно- 

спортивная, социально-гуманитарная) дополнительного образования, познакомиться с ху- 

дожественно – изобразительными средствами, освоить практические приемы и навыки 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции), окунуться в современ- 

ные направления декоративно-прикладного творчества, развить социальные навыки через 

игровую деятельность посредством английского языка, научиться играть шахматную пар- 

тию от начала до конца с соблюдением всех правил и решать шахматные задачи, реализо- 

вать свои способности в каждом из модулей, выбрать приоритетное для себя направление 

в будущем для более глубокого освоения курса той или иной направленности. Дополни- 

тельная программа «Увлекательная смена», являясь центральным звеном в деятельности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей младшего и среднего школь- 

ного возраста, интегрировала содержание модулей рабочей программы воспитания: про- 

екты «Уроки краеведения» и «Культура для школьников», Дни единых действий, акции и 

конкурсы РДШ, районной ученической коллегии. Создание педагогической воспитатель- 

ной среды, способствующей активному отдыху и развитию учащихся, занятости их трудо- 

вой, экологической и спортивной видами деятельности; укреплению здоровья детей как 

важной жизненной ценности в летний период; осуществление комплексного подхода к 

организации летнего отдыха, а также летнего отдыха и занятости детей «группы риска», 

как результат, приводит к тому, что у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного реализуется в дру- 

гих, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к прак- 

тической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. 

Одновременно происходит развитие коммуникативных способностей, творческой 

активности и личностный рост детей. 

 

Выводы и рекомендации на 2023/2024 учебный год 

Проведенный анализ реализации Рабочей программы воспитания школы в 2022/2023 

учебном году позволяет сделать вывод, что воспитательная работа велась с учетом воз- 
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растных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осу- 

ществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных вос- 

питательных события класса, традиционных воспитательных событий школы в целом. Си- 

стема воспитательной работы была многоплановой и разносторонней, опиралась на ка- 

лендарный план воспитательной работы, деятельность методических объединений класс- 

ных руководителей, совета профилактики, органов самоуправления и детских обществен- 

ных объединений при взаимодействии администрации школы, классных руководителей, 

вожатых, педагога-психолога, медицинского работника, педагогов дополнительного обра- 

зования и учащимися. Организованная в таком русле работа по достижению поставлен- 

ных в начале учебного года целей и задач способствует поддержанию высокого уровня 

развития культурно-образовательной среды в школе, реализации воспитательного потен- 

циала совместной деятельности в личностно-развивающей образовательной среде. 

 

Рекомендации: 

Модуль «Школьный урок»: 

- продолжить использование в воспитании детей возможностей школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, 

реализовывать воспитательные возможности учащихся, в том числе через внедрение 

образовательных продуктов УМК «Школа России»; 

- активнее использовать воспитательный потенциал занятий в музейной комнате, 

которые будут способствовать эффективному закреплению тем урока, инициировать 

исследовательскую деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»: 

- продолжить освоение новых высокооснащенных мест в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка», 

- развивать сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

- активизировать участие детей, посещающих объединения 

- дополнительного образования, в конкурсах, фестивалях различных уровней, 

- продолжить работу по увеличению занятости детей во внеурочное время в 

позитивных для развития личности целях до достижения уровня целевых показателей 

реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

- создать условия для реализации проекта «Разговоры о важном» в 1-9 классах с 05 

сентября 2023 г., 

- обновить содержательное наполнение плана внеурочной деятельности в 

соответствии с методическими рекомендациями в рамках реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

Модуль «Работа с родителями»: 

- продолжить создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности школы, 

- содействовать развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, 

- расширить информационно-просветительское направление работы с родителями, 

включив вопросы оценки качества образования, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, профессиональной ориентации, деятельности в период 

каникулярного отдыха, конкурсных мероприятий, проводимых для семей с детьми, 

родительских комитетов и пр. 

Модуль «Самоуправление»: 

- способствовать созданию условий эффективного взаимодействия органов 

ученического самоуправления, педагогического коллектива и детских общественных 
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объединений, в том числе, через организацию работы советника директора по воспитанию 

в школе; 

Модуль «Детские общественные объединения»: 

- продолжить активное участие в проектах РДДМ, одновременно расширяя 

использование ресурсов, обеспечивающих деятельность детских общественных 

объединений (к примеру, добро.ру, добро.университет.ру, волонтерыпобеды.рф, 

волонтеры-медики.рф, юидроссии.рф, эколята.рф, фцомофв.рф, юнармия.ру, НКО региона 

и т.д.), 

- создать условия для внедрения программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» так как приобщение детей 1-4 классов 

к участию в деятельности общественных объединений создает значительный задел 

воспитательной работы на будущее, формируя у будущих подростков опыт 

просоциальной общественной активности, самоорганизации и реально востребованной в 

социуме деятельности. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»: 

- поддерживать тесную взаимосвязь данного модуля с модулями «Классное 

руководство» (см. направление «Деятельность») и «Самоуправление», 

- способствовать реализации комплекса мер по изучению истории государственных 

символов РФ (церемония поднятия государственного флага РФ, исполнение 

государственного гимна РФ, проведение воспитательных событий по данной тематике). 

- 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МОУ Артюшкинская ОШ направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального об- 

щего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основ- 

ного общего образования  обеспечивает: 

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учиты- 

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про- 

цесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь- 

ными потребностями в школе. 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализа- 

ции в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий ин- 

теграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо- 

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду- 

альных 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 фи- 

зическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова- 

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап- 

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре- 

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич- 

ностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про- 

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста- 

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Принципы программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра- 

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа- 

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необ- 

ходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения об- 

разования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, про- 

граммой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего обра- 

зования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про- 

граммой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото- 

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви- 

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред- 

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под- 

хода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу- 

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси- 

хическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде- 

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра- 

зования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и ин- 

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите- 

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.3. Направления и содержание работы 

Программа коррекционной работы в школе на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 консультативное, 

 информационно-просветительское. 

2.4.3.1. Диагностическая работа включает: 
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

2.4.3.2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

2.4.3.3. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

2.4.3.4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.4. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может ре- 

ализовываться школой как совместно с другими образовательными и иными организация- 

ми, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций являет- 

ся одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на сту- 

пени основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает ис- 

пользование ресурсов нескольких образовательных организаций (школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме- 

дико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных органи- 

заций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова- 

тельных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающими- 

ся с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего об- 

разования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным тех- 

нологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имею- 

щихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется 

по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответ- 

ствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимо- 

действия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образова- 

тельной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 
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Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек- 

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич- 

ностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учре- 

ждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за- 

конным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под- 

держки учащихся школы с ограниченными возможностями здоровья 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенная система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, которое ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенно- 

стей детей осуществляется специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом 

и медицинскими работниками (медицинская сестра поликлиники). Консолидация усилий 

разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро- 

вождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются меди- 

цинским работником (медицинской сестрой поликлиники) на регулярной основе и, поми- 

мо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении учащихся с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диа- 

гностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необхо- 

димости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник осуществ- 

ляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет педагог-

психолог. Деятельность педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Педагог-психолог 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 обучающимся 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 ее работы 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 сообще- 
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ний. Специалист взаимодействует с 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 с ОВЗ осуществляется в рамках реализа- 

ции основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия 

по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор- 

рекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализа- 

ции и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социаль- 

ным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы с учащимися педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией 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. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение учащих семинаров и тренингов. 

В зависимости от особенностей контингента учащихся, наличия в школе необходи- 

мых условий возможны различные формы обучения: 

Индивидуальные занятия с педагогом. В школе организована поддержка детей, ис- 

пытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы 

обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и т.п.). Проводятся консультации 

для учащихся, испытывающих трудности в усвоении программ, индивидуальные и груп- 

повые занятия по коррекции проводит психолог. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, а также учащихся, кото- 

рым рекомендовано обучение на дому по состоянию здоровья, учителя школы организо- 

ванно посещают таких учащихся и проводят занятия непосредственно по месту прожи- 

вания учащихся. Для них составляется расписание, определяются программы обучения. 

Внеурочная деятельность Основной формой организации внеурочной деятельно- 

сти учащихся школы выступает проектная деятельность. Включение детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных ка- 

честв учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реаль- 

ное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Организация школьных меропри- 

ятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями 

здоровья наравне со сверстниками из других классов. 

2.4.5. Требования к условиям реализации программы 

2.4.5.1. Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в об- 

щеобразовательном классе или по индивидуальной программе; с использованием надом- 

ной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специ- 

алистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с реко- 

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

2.4.5.2. Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

2.4.5.3. Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно- 

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социально- 

го педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи- 

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь- 

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую- 

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

23.4.5.4. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству- 

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про- 

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостат- 

ков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы есть 

ставки педагогических (педагог-психолог) работников. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квали- 

фикационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею- 

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа- 

гогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе подго- 

товка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся ре- 

шением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педаго- 
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гические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи- 

ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

2.4.5.5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери- 

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи- 

зического и (или) психического развития в здания и помещения лицея и организацию их 

пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья). 

2.4.5.6. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды в школе и на этой основе развитие дистанционной формы обуче- 

ния детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных инфор- 

мационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис- 

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали- 

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание в лицее ком- 

фортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи- 

ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной сту- 

пени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечиваю- 

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре- 

зультатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха- 

рактер 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 личност- 

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре- 

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди- 

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа- 

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду- 

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от- 

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника- 

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга- 

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне- 

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте- 

стации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди- 

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен- 

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативно-правовое обеспечение 

Учебный план школы на 2023-2024 учебный год разработан с учетом преемственности с 

планом 2022 -2023 учебного года и социальными запросами родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся. Учебный план соответствует типу и виду образовательной ор- 

ганизации. 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими докумен- тами: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012, 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об- 

щего образования" (далее – ФГОС ООО). 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан- 

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

–Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 N 370 "Об утверждении фе- 

деральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирова- 

но в Минюсте России 12.07.2023 N 74223); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей и молодежи»; 

–Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма- 

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- 

ров среды обитания; 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план школы в 1-9 классах рассчитан на 5-дневную учебную неделю; 

1 день в неделю (суббота)– развивающий день. 

Продолжительность урока в 2-9 классах – 40 минут. 

Начало учебного года – 01.09.2023 

Окончание учебного года в 5-8-х классах – 31.05.2024. Для 9-х классов окончание 

учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной ито- 

говой аттестации 

Продолжительность учебного года: 

в 9-х классах – 33 недели; 

в 5-8-х классах – 34 недели. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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При 5-дневной учебной неделе в в 5 классах – 29 часов, в 6 классах- 30 часов, в 7 

классах – 32 часа, 8 - 9 классах – 33 часа. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время на учебные предметы. 

Учебный план школы обеспечен учебными программами, учебниками, УМК по 

всем классам и по каждой образовательной области федерального, регионального ком- 

понента и компонента школы. УМК соответствует федеральному перечню учебников, ре- 

комендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего обра- 

зования и имеющих государственную аккредитацию, на 2023-2024 учебный год. 

Школа реализует следующие уровни образования: 

Основное общее образование (5-9 классы) 

- программы для общеобразовательных учреждений основной школы;  

В 1 -9 классах организуется внеурочная деятельность во второй половине дня после 

уроков с перерывом не менее 30 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность является частью организационного раздела основной об- 

разовательной программы начального общего образования, основного общего образова- 

ния и направлена на достижение планируемых результатов освоения этих программ. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся по учебному плану соответствует 

нормативам применительно к 5-дневному режиму работы школы в 1-9- х классах. Сохране- 

но распределение учебного времени, необходимого на освоение ФГОС по всем учебным предме- 

там. 

В 2023-2024 учебный год в 1-9-х классах делится на триместры и установлен сле- 

дующий режим работы: 

 

 

Триместр 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала три- 

местра 

Промежуточные 

каникулы 

окончания 

триместра 
1 01.09.2023 09.10-15.10.2023 19.11.2023 11 недель 

2 27.11.2023 30.12.2023 – 
07.01.2024 

18.02.2024 11 недель 

3 26.02.2024 08.04-14.04.2024 26.05.2024 12 недель 

 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(дней) начала окончания 

Промежуточные 

каникулы 1-го 

триместра 
1-9-е классы 

09.10.2022 15.10.2023 7 

Триместровые 

каникулы 
1-9-е классы 

20.11.2023 26.11.2023 7 
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Промежуточные 

каникулы 2-го 

триместра 
1-9-е классы 

30.12.2023 07.01.2024 9 

Триместровые 

каникулы 
1-9-е классы 

19.02.2024 25.02.2024 7 

Промежуточные 

каникулы 3-го 

триместра 
1-9-е классы 

08.04.2024 14.04.2024 7 

летние  

27.05.2024 
 

31.08.2024 
 

98 

 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам учебного 

плана в рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по 

уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестации обучающихся в МОУ Артюшкинская ОШ. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2023-2024учебный год 

промежуточная аттестация в 5-8-ых классах проводится в рамках 32-34-й учебных недель. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования проводится соответственно срокам, установленным Мини- 

стерством просвещения Российской Федерации на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов за учебный год по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успевае- 

мости на основе триместровых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года и результатов итогового контроля. 

В 5-7 классах -комплексная работа по изучению метапредметных результатов и 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

В 8 классах -комплексная работа по изучению метапредметных результатов, итого- 

вые контрольные работы по русскому языку, математике и физике в формате ОГЭ. 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся, 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, про- 

фессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способ- 

ностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональ- 

ной школе, создает условия для получения среднего общего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и самообразо- 

вания. 
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7– 9 классы 

Основой для формирования учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения Артюшкинская основная школа имени Д.И. Исакова для 7-9-х классов 

является вариант №1 учебного плана Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального УМО по общему обра- зованию) и 

разработан в соответствии с ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями: 

приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) 

Учебный план основного общего образования школы ориентирован на 5-летний срок обу- 

чения, 34 учебных недель в год (7-8 классы), 33 учебные недели в год (9 классы). 

Продолжительность учебной недели –5 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности и обеспечения ее ва- 

риативности, повышения результативности обучения детей, сохранения единого обра- 

зовательного пространства, предоставления возможности   самообразования, посеще- 

ния курсов внеурочной деятельности по выбору, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план 7-9-х классов состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей, реализую- 

щих образовательную программу основного общего образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы : 

русский язык и литература (русский язык, литература ); 

родной язык и литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) ; 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России ; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть представлена полностью и в полном объёме по всем учебным 

предметам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учи- 

тывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного 

языка» предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 классы) и является 

обязательным. В 9 классе на предмет «Немецкий язык» (второй иностранный язык) отведен 1 
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час. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных по- 

требностей каждого человека. Поэтому с целью формирования у обучающихся современного 

уровня культурной безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкс- 

тремистского мышления и антитеррористического поведения с учетом запроса родителей (за- 

конных представителей) и обучающихся на образовательные услуги, наличия УМК и педаго- 

гических кадров ,в учебный план за счет часов части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений включается учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятель- 

ности»; в 7-9 классах -1час. В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю отдельные 

вопросы из области безопасности жизнедеятельности включены в другие общеобразова- 

тельные предметы и реализуется во внеурочной деятельности. 

В 7 классах добавлен 1 час на изучение биологии, 1 час на изучение краеведения. 

В 8-х классах добавляются часы на углубление предметной области «Технология»: по 

технологии - 1 час. Добавлен 1 час на изучение краеведения, 1 час на изучение черчения. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами родной язык и родная литература - 0,5 часа в неделю на каждый предмет в 9 

классе. 

Для удовлетворения познавательных, творческих интересов учащихся предложен широ- 

кий спектр внеурочной деятельности. 

При разработке учебного плана для 5-9 классов строго соблюдаются требования, ука- 

занные в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и в Постановление Главного государственного санитар- 

ного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

Реализация учебного плана школы обеспечена: 

- необходимыми кадрами специалистов; 

- педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-  программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием ) 

 

 
Учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 

Родная литература 

(русская)   0,5 0,5 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 2 8 

Второй иностранный 

язык (немецкий)   1 1 
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Математика и 

информатика 

Математика 
    

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 
1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России     

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное 

искусство 1   1 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 

 29 30 30 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 3 9 

Краеведение 1 1 1 3 

Биология 1   1 

История России. Всеобщая история   1 1 

Технология  1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Русский язык   1 1 

Черчение  1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33 98 

     

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным тримест- 

рам. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5- 

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет для 5-8-х классов 34 недели, для 9-х классов – 33 недели. 

Продолжительность учебной недели в 5-9-х классах – 5-ти дневная учебная неделя; 

суббота – развивающий день. 

Учебный год в МОУ Артюшкинская ОШ начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МОУ Артюшкинская ОШ заканчивается 31 мая. Если этот день 
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приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Образовательная деятельность школы организована по триместрам, наиболее раци- 

ональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в тече- 

ние учебного года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами.. 

 

 

Триместр 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала триместра 

окончания триместра 

1 01.09.2023 17.11.2023 10 недель и 2 дня 

2 27.11.2023 16.02.2024 11 недель 

3 26.02.2024 26.05.2024 12 недель и 3 дня 

Продолжительность каникул составляет: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(дней) начала окончания 

Промежуточные канику- 

лы 1-го триместра 

9.10.2023 15.10.2023 7 

Триместровые каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7 

Промежуточные канику- 

лы 2-го триместра 

30.12.2023 07.01.2024 9 

Триместровые каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 

Промежуточные канику- 

лы 3-го триместра 

8.04.2024 14.04.2024 7 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов 

– не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 08.30 часов и заканчиваются не позднее 17.00 часов. 

3.2.14. Занятия по программам дополнительного образования планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий 

и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

3.2.15. Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.2.16. Режим учебных занятий 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.10 1 перемена 9.20 

9.20 2 урок 10.10 

10.10 2 перемена 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 3 перемена 11.10 

11.10 4 урок 11.50 

11.50 4 перемена 12.10 

12.10 5 урок 12.50 

12.50 5 перемена 13.00 

13.00 6 урок 13.40 

13.40 6 перемена 13.50 

13.50 7 урок 14.30 

14.30 7 перемена 14.40 

14.40 8 урок 15.20 

15.20 8 перемена 15.30 

15.30 9 урок 16.10 

Вход в школу и организация питания осуществляется по отдельно утверждённому графи- 

ку. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация во 5-8-х классах проводится в рамках 32-34-й учеб- 

ных недель. 

Форма аттестации: 

Устная- учащиеся отвечают устно по предложенной теме. 

Примеры: собеседование, экзамен, чтение текста, пересказ текста с элементами 

анализа, сообщение, доклад, презентация 

Учет текущих достижений - учащегося аттестуют без его фактического участия на 

основании уже зафиксированных достижений. 

Пример, по оценкам за текущие диагностические работы, результатам олимпиад 

или конкурсов 

Письменная - учащийся записывает в традиционном или электронном виде выпол- 

няемые им задания или ответы. 
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Примеры: диктант, контрольная работа, тест, задания на основе анализа текста, со- 

чинение 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные про- 

граммы основного общего образования проводится соответственно срокам, установлен- 

ным Министерством просвещения и воспитания Российской Федерации на текущий учеб- 

ный год. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков опреде- 

ленной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально- 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержа- 

тельном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность учащихся в школе, как и деятельность урочная, направле- 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В ходе внеурочной деятельности учащиеся получат 

возможность научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра- 

зовательной деятельности школы и предоставляет учащимся возможность выбора широ- 

кого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная дея- 

тельность реализуется посредством различных форм организации. Таких как проектная и 

учебно-исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т. д. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образо- 

вания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов роди- 

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность со- 

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. В целях реализации плана внеурочной деятельности Школой предусмотре- 

но использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организаций, образовательные органи- 

зации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно- 

спортивные и иные организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в школее реализуется модель плана с преобладанием 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий ре- 

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающих- 

ся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предпри- 

ятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирова- 

ние учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образова- 

ния. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребы- 

вания обучающихся в школе, содержательном единстве учебного, воспитательного и раз- 

вивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творче- 

ского потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующе- 

го усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственно- 

сти, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
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Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей ос- 

новногообразования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образова- 

нии те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индиви- 

дуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных ипрофессиональных 

планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным програм- 

мам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной по- 

литики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

При конструировании плана учитываются предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

а также специфика и направленность образовательного учреждения. 

МОУ Артюшкинская ОШ организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

МОУ Артюшкинская ОШ является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
 

 
№ 
п/п 

Класс Название Педагог Часы Итого 

1 5 Разговоры о важном 

Школьный театр 

Кл. рук-ль  

Кудряшова Н.В. 

1 
1 
 

2 

2 6 Разговоры о важном 

Россия – мои горизонты 
Основы финансовой грамотности 

Кл. рук-ль 

Кл. рук-ль 
Хамова А.В. 

1 

1 
1 

 
3 

3 7   Разговоры о важном  

  Россия – мои 

горизонты 

  Школьный хор 

Кл. рук-ль 

Кл. рук-ль 
 
 

 Нечеснова Н.М. 

1 

1 

1 

 
 

 

3 
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4 8 Разговоры о важном 

Россия – мои горизонты 
Футбол 
Семьеведение 

Кл. рук-ль 

Кл. рук-ль 
Габайдуллин Ф.А. 
Нечеснова Н.М. 

1 
1 

1 

 
1 

4 

5 9 Разговоры о важном 

Россия – мои горизонты 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Кл. рук-ль 

Кл. рук-ль 
Хамова А.В. 

1 
1 

1 

 
 

3 
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участник 
и 

Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

5-9 1.09.2023 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия в рамках Месяч- 

ника безопасности и граждан- 
ской защиты детей (по 

отдельному плану) 
 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Классные 

руководители 
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 Мероприятия в рамках 
Месячника «Декада дорожной 

безопасности» 
(по отдельному плану) 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководитель 
отрядов ЮИД 

Классные 
руководители 

 Операция «Занятость» 

(По отдельному плану) 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

 Профилактическая акция 
«Внимание дети!» 

(В рамках месячника Дорож- 

ной безопасности) 

5-9 1.09.2023 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Всероссийский открытый урок 
ОБЖ 

5-9 01.09.2023 
04.10.2023 

Классные 
руководители 

 Тематический классный час 
«Ульяновск – город трудовой 

доблести» 

5-9 02.09.2023 Классные 
руководители 

 Инструктажи по безопасности 
и поведению учащихся 

5-9 02.09.2023 Классные 
руководители 

 Беседа «Правила внутреннего 

распорядка. 
Правила поведения в лицее» 

5-9 02.09.2023 Классные 
руководители 

 Всероссийский конкурс по 

энергосбережению 

«Вместе ярче» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека (клас- 

сные часы, с участием при- 
глашенных пожилых людей) 

5-9 01.10.2023 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню учителя, Дню школьника 

5-6 05.10.2023 
08.10.2023 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню отца (по отдельному пла- 
ну) 

5-9 15.10.2023 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню биб- 

лиотек 

5-9 25.10.2023 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Библиотекарь 

Классные 
руководители 
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 Мероприятия, посвященные 

Дню бабушек и дедушек 
(по отдельному плану) 

5-9 28.10.2023 Классные 
руководители 

 Организация и участие в соци- 

ально-психологическом тести- 

ровании 

7-9 Октябрь Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Мероприятия, классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

5-9 03.11.2023 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, в рамках Неде- 

ли предпринимательства 

5-9 08-15.11 
2023 

Классные 
руководители 
Педагог доп. 
образования 

 Мероприятия, посвященные 

памяти погибших при испол- 

нении служебных обязанно- 

стей сотрудников ВД РФ 

5-9 08.11.2023 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

международному дню КВН 

5-9 08.11.2023 Классные 
руководители 

Старшая вожатая 

 Мероприятия в рамках Все- 

российского дня призывника 

5-9 15.11.2023 Классные 
руководители 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

 Мероприятия, посвященные 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.2023 Классные 
руководители 

Кафедра 
гуманитарных наук 

 Декада материнской славы 

(тематические классные часы, 

участие в конкурсах) 

5-9 Ноябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 
Дню инвалида 

5-9 03.12.2023 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата 

5-9 03.12.2023 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню добровольца (волонтера) 
в России 

5-9 05.12.2022 Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 
Дню героев Отечества 

5-9 09.12.2022 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции, единый 

день правовых знаний 

(Участие во всероссийской 

акции «Мы – граждане Рос- 

сии!») 

5-9 12.12.2022 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия месячника ду- 5-9 Декабрь Зам. директора по 
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 ховно-нравственного воспита- 

ния в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, празднич- 

ные программы. 

  ВР 
Старшая вожатая 

Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню российского студенче- 
ства 

5-9 25.01.2024 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

(Час памяти «Блокада Ленин- 

града». Классные часы, линей- 

ка по параллелям.) 

5-9 27.01.2024 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Неделя краеведения, меропри- 

ятия, посвященные Симбир- 
ску-Ульяновску 

7-9 Январь Классные 
руководители 

 Мероприятия месячника обо- 

ронно-массовой и героико- 

патриотической работы «От- 

чизны верные сыны»: Уроки 

мужества, военно- 

патриотическая игра «Зарни- 

ца», конкурс смотра строя и 
песни 

5-9 Январь- 
Февраль 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

 Неделя российской науки 5-9 07.02.2024- 
12.02.2024 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, ис- 

полнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 15.02.2024 Классные 
руководители 

 Мероприятия в рамках Меж- 

дународного дня родного язы- 

ка 

5-9 21.02.2024 Классные 
руководители 

 

 8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчон- 

ки!», выставка рисунков, ак- 

ция по поздравлению мам, ба- 

бушек, девочек, концертная 
программа. 

5-9 Март Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18.03.2024 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
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 День космонавтики: классные 
часы, «Гагаринский урок» 

5-9 12.04.2024 Классные 
руководители 

 Мероприятия в рамках Дня 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособ- 
никами в годы ВОВ 

5-9 19.04.2024 Классные 
руководители 

 Мероприятия, посвященного 
Всемирному дню Земли 

5-9 22.04.2024 Классные 
руководители 

 Мероприятия месячника здо- 

ровья Профилактики ОРВИ и 

гриппа: Классные часы по те- 

мам «Сохрани здоровье», ин- 

структажи по профилактике 

ОРВИ. 

5-9 Апрель Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Празднику весны и труда 

5-9 01.05.2024 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 День Победы: акции «Бес- 

смертный полк», «С праздни- 

ком, ветеран!», «Георгиевская 

ленточка», «Диктант Победы», 

концертная программа, класс- 

ные часы. 

5-9 01-15.05. 
2024 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Классные часы, посвященные 

Дню семьи 

5-9 15.05.2024 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

Дню детских общественных 

организаций 

5-9 19.05.2024 Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Руководитель музея 

 Мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности 

и культуры 

5-9 Май Классные 
руководители 

 Праздник «Последний звонок» 

Торжественные линейки, по- 

священные окончанию учеб- 

ного года 

5-9 Май Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

праздникам в летний период 

(в рамках организации работы 
школьных лагерей) 

5-9 май Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Начальник лагеря 

 Классные часы 5-9 По плану 
классного 
руководител 

я 

Классные 
руководители 
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 Реализация регионального 

проекта «Спортивная суббо- 

та», турниры по шахматам, 

Дни здоровья, Уроки здоровья 

5-9 В течении 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

Учителя физической 
культуры 

 Участие в региональной про- 

грамме «Обучение культуре 

здоровья» 

5-9 По 
отдельному 

плану 

Медицинская 
сестра 

 Участие в экологических 
акциях 

«Чистый город. Чистая улица. 
Чистый двор. Чистый класс» 

5-9 В течении 
учебного 

года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Размещение в школе «право- 

вых уголков», содержащих 

информацию с указанием «те- 

лефонов доверия», размеще- 

ние информации на сайте ли- 

цея 

5-9 1 раз в 
триместр 

Зам. директора по 
ВР 

 

 Мониторинг физической под- 

готовленности обучающихся 

школы и участие в физкуль- 

турно-оздоровительном ком- 

плексе «Готов к труду и обо- 
роне» 

5-9 1 раз в 
триместр 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

 Участие в Проект «Культура 

для школьников», этнокуль- 

турные мероприятия, библио- 

течные уроки, мероприятия 

гражданской и политической 

культуры 

5-9 В течении 
учебного 

года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Библиотекарь 

Педагоги-психологи 
Классные 

руководители 

 Единые дни профилактики, 

Дни правовой помощи, анти- 

коррупционные мероприятия, 

Дни финансовой грамотности, 

Неделя предпринимательства, 

классные часы правовой тема- 

тики, экскурсии в школьный 
музей 

5-9 В течении 
учебного 

года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Инспектор ОПДН 

 Беседы, инструктажи по без- 
опасности и поведению уча- 

щихся 

5-9 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители 

 Организованные классные 

ученические собрания «Пра- 

вила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в лицее» 

5-9 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители 

 Уроки исторической памяти 
(по отдельному плану) 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 Олимпиады по ПДД «Безопас- 

ные дороги» «Добрая дорога 

детства» и др 

5-9 В течении 
учебного 

года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 
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    отрядов ЮИД 
Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 Всероссийская акция 
«Мы — граждане России!» 

5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

 Всероссийские открытые он- 

лайн-уроки 

5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

 Всероссийская акция 
«Поделись своим Знанием» 

5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

 Акция «Улица Героев» 5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

 Международная акция «Сад 

памяти» 

5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

 Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

 Проекты-конкурсы региона и 

города 

5-9 В течение 

года 

Советник по воспит., 
Зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Всероссийский открытый урок 

безопасности жизнедеятельно- 
сти 

5-9 01.09., 
04.10., 30.04. 

Классные 
руководители 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом, акции «Голубь 
мира», «Капля жизни» 

5-9 03.09. ЗДВР, вожатые, 

классные руководи- 
тели, 

 Мероприятия месячников без- 

опасности 

и гражданской защиты детей 

5-9 Сентябрь - 

Октябрь 

ЗДВР, вожатые, 

классные руководи- 

тели, преподаватель- 
организатор ОБЖ 

 Цикл бесед и инструктаж о по- 5-9 Сентябрь - Классные 
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 ведении в ЧС, ППБ, ТБ, обще- 
ственных местах, дома и в 

школе 

 Май руководители 

 Проведение ежедневных «Ми- 
нуток безопасности» 

5-9 Постоянно Классные 
руководители 

 Оформление памятки в дневник 
«Безопасный путь: дом-

школа- дом» 

5-9 До 10.09. Классные 
руководители 

 Неделя безопасности дорожно- 

го движения 

5-9 25.09. – 

29.09. 

ЗДВР, вожатые, 

классные руководи- 

тели, руководитель 
отряда ЮИД 

 Проведение целевого инструк- 

тажа перед каникулами: «Пра- 

вила безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне- 

зимний и весенний периоды», 

«Профилактика негативных си- 

туаций во дворе, на улицах, до- 

ма и в общественных местах», 

«Правила 

пожарной безопасности», «Пра- 

вила безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», «Пра- 

вила по охране труда при про- 

ведении экскурсий», «Правила 

по безопасному поведению в 

общественном транспорте», 

«Правила поведения во время 

каникул» и пр. 

5-9 06.10.2023г. 
17.11.2023г. 

29.12.2023г. 

16.02.2024г. 

05.04.2024г. 

25.05.2024г. 

Классные 
руководители 

 Формирование банка данных, 

анализ и корректировка (свер- 

ка) списка обучающихся и се- 

мей «группы риска», детей из 

семей, из неблагополучных се- 

мей, детей, состоящих на учете 

в ВШУ и различных видах уче- 

та в органах системы профи- 
лактики 

5-9 Постоянно ЗДСР, классные ру- 

ководители, инспек- 

тор ОПДН 

 Индивидуальная работа с деть- 
ми и семьями «группы риска» 

5-9 Постоянно ЗДСР, классные ру- 
ководители 

 Посещение семей, состоящих 

на ВПУ совместно с органами 

опеки, представителями ОПДН 

5-9 По запросу 

по согласо- 

ванию 

с субъекта- 

ми профи- 

лактики 

ЗДСР, ЗДВР, класс- 

ные руководители 

 Учет занятости обучающихся 
«группы 

риска» во внеурочной деятель- 

ности и объединениях дополни- 

тельного образования 

5-9 Постоянно ЗДСР, ЗДВР, класс- 

ные руководители 
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 Мониторинг посещаемости за- 

нятий 
обучающимися «группы риска» 

5-9 Постоянно ЗДСР, классные ру- 

ководители 

 Заседания Совета профилакти- 

ки безнадзорности и правона- 
рушений 

5-9 Постоянно ЗДСР, классные ру- 

ководители 

 Контроль за успеваемостью де- 
тей «группы риска» 

5-9 Постоянно ЗДСР, классные ру- 
ководители 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 Выездные занятия и тематиче- 

ские смены на базе Ульянов- 

ского государственного техни- 
ческого университета 

5-9 В течение 

года 

ЗДСР, классные ру- 

ководители 

 Экскурсии и выездные занятия 

на базе Дворца творчества де- 

тей и молодежи в рамках реали- 

зации воспитательного компо- 

нента ДООП 

5-9 В соответ- 

ствии 

с КУГ 

Педагоги дополни- 

тельного образова- 

ния 

 Организация на территории ли- 

цея мероприятий для жителей 

микрорайона совместно с учре- 

ждениями дополнительного об- 
разования 

5-9 В течение 

года 

ЗДСР, ЗДУВР, клас- 
сные руководители 

 «Часы здоровья», организован- 

ные специалистами Центра ре- 
продуктивного здоровья 

5-9 В течение 

года 

ЗДСР, классные ру- 

ководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 Подготовка к выборам и начало 
работы классного и школьного 
самоуправления, заседание и 

планирование деятельности на 
триместр. 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Подготовка избирательной 
программы 

5-9 Октябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Участие в выборах совета школы 5-9 Октябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Заседания по подведению 
итогов работы за I полугодие 

5-9 Декабрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 



228  

 Организация недели детской 
книги - акция «Читаем детям 

книги». 

5-9 Апрель Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Организация и участие в 
мероприятиях физкультурно- 

оздоровительной и гражданско- 
патриотической 
направленности 

5-9 Апрель Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Подведение итогов работы, 
планирование на 2024-2025 

учебный год. 

5-9 Май Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Заседание ученического 
самоуправления 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Подготовка и проведение 
общешкольных мероприятий 

(Дни семейного общения, Дни 
здоровья, Дни безопасности, 
Единых дней профилактики) 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Актив СЛ 

 Рейд «Внешний вид» с целью 
соблюдения обучающимися 
школы требований к одежде 
обучающихся, «Санитарных 
патрулей» по профилактики 

вирусных инфекций 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Участие в слетах и городских 
конкурсах, региональных 

акциях РДДМ 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Планирование, подготовка и 
участие каникулярных 

мероприятий 

5-9 По плану 
каникул 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Председатель СЛ 

 Творческие тренинги 5-9 В течении 
каникул 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 
Актив СЛ 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 



229  

 Агитационные мероприятия по 
вступлению в отряды 

волонтеров, РДШ, ЮИД, 
ЭКОотряд, юнармейский отряд, 

отряд тимуровцев и др 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Участие в Международных, 
Всероссийских, областных, 

городских конкурсах 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Мероприятия и акции, 
посвященные, Дню рождения 

РДДМ 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Вступление в ряды РДДМ 5-9 Октябрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Всероссийский проект 
«Классные встречи» 

5-9 По графику Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Районный этап городского 
конкурса агитбригад ЮИД 

5-9 Декабрь Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 «Волонтером быть здорово!», 
участие в проектах и слетах 

РДДМ 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Районные мероприятия 
юнармейского движения: 

перекличка постов «Пост 1», 
смотр парадных расчетов в 
рамках реализации Парада 

Памяти и тд 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 
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    старшеклассников 

 Участие тимуровских отрядов, 
экоотрядов в региональных и 

районных конкурсах. 

5-9 Апрель Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Руководители 

отрядов 
Совет 

старшеклассников 

 Участие юнармейского отряда в 
акциях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

5-9 В течение 
года 

Совет 
старшеклассников 
Зам. директора по 

ВР 
Старшая вожатая 

Руководители 
отрядов 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 Профориентированнное 
мероприятие «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

7-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Часы общения, мастер-классы, 
«Уроки успеха», классные 

встречи РДДМ 

7-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 Профориентационные 
мероприятия 

8-9 По плану СР Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Участие в выставках, днях 
открытых дверей 

8-9 По плану СР Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Обновление информационного 
стенда по профориентации 

5-9 По плану СР Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Экскурсии на предприятия 
города Ульяновска 

8-9 По плану СР Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Обзор «Атлас современных 
профессий» 

9 По плану СР Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

 Участие в олимпиадах ВУЗов 
партнеров 

9 По плану СР Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

 Школьные мероприятия 
«Фестиваль профессий» 

5-9 Апрель Зам. директора по 
СР 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 
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    руководители 
Совет 

старшеклассников 

 Внеклассные мероприятия 
«Этот удивительный мир 

профессий» 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Старшая вожатая 

 Тематические выставки 
поделок: «Краски осени» 

«Зимние чудеса» «Человек. 
Космос. Вселенная» 

«Пасхальная фантазия» 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Старшая вожатая 

 Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 Оформление информационных 
стендов, фотозон школы 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 

 Оформление тематических 
стендов 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 

 Праздничное украшение 
кабинетов, окон, рекреаций 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Старшая вожатая 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 Дни семейного общения 5-9 Сентябрь Зам. директора по 
СР 

Зам. директора по 
ВР 

 Мероприятия, в рамках Декады 
материнской славы, День отца 

5-9 Октябрь- 
Ноябрь 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Общешкольные родительские 
собрания, выбор родительского 

комитета школы 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
лицея 

 Организация и проведение 
классных родительских 

собраний 
(по плану классных 

руководителей) 

5-9 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители 

 Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 
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 классных мероприятий 
(Торжественные линейки, 

Новый год, День защитника 
Отечества, 8 марта, 

Международный День семьи) 

  Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

 Работа родителей в составе 
комиссии по контролю за 

качеством питания в столовой 

5-9 По плану 
работы 

комиссии 

Зам. директора по 
СР 

Социальные педагог 
Классные 

руководители 

 Родительский всеобуч по 
вопросам воспитания детей 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
лицея 

Педагоги-психологи 
Классные 

руководители 

 Информационное оповещение 
через школьный сайт, 

социальные сети 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
лицея 

Педагоги-психологи 
Классные 

руководители 

 Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года 

Администрация 
лицея 

Педагоги-психологи 
Классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
лицея 

Педагоги-психологи 
Классные 

руководители 
Инспектор ОПДН 

 Организация и выход 
родительского патруля с целью 
усиления мер по профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений, 

формирования 
законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 
Организация родительского 

патруля, в целях безопасности 
движения в темное время суток 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
СР 

Классные 
руководители 

Инспектор ОПДН 

 Мониторинг «Уровень 
удовлетворенности родителей 

количеством и качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг» 

5-9 1 раз в 
полугодие 

Администрация 
лицея 

 Изучение социального заказа на 
летний отдых. 

Подготовительные классные 
мероприятия по организации 

летнего отдыха. 

5-9 Апрель-Май Администрация 
лицея 

 Консультации для родителей по 
вопросам летней занятости 

несовершеннолетних 

5-9 Апрель-Май Администрация 
лицея 
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МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
 

ЗАНЯТЫМИ В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 Линейки, посвященные откры- 5-9 01.06. Начальник оздоро- 

тию и закрытию смены,  11.06. вительного лагеря, 

награждение активных участ-  22.06. вожатые 

ников, с торжественным подъ-    

емом государственного флага    

Линейка, посвященная Дню    

России, с торжественным    

подъемом государственного    

флага РФ    

 Дни единых действий: 5-9  Начальник оздоро- 

- День защиты детей  01.06. вительного лагеря, 

- День русского языка  06.06. вожатые, воспитате- 
- День России  12.06. ли, педагоги доп. об- 

- День памяти и скорби  22.06. разования 

 Мероприятия в рамках реализа- 5-9 01.06. – ЗДВР, педагоги до- 

ции летней модульной кратко-  22.06. полнительного обра- 

срочной дополнительной обще-   зования 

развивающей программы    

«Увлекательная смена» по    

направленностям    

 Проект «Уроки краеведения» 5-9 01.06. – Начальник оздоро- 
  22.06. вительного лагеря, 
   вожатые, воспитате- 
   ли 

 Спортивные праздники 5-9 20.06. – Руководитель юнар- 
  24.06. мейского отряда, 
   учителя физической 

   культуры 

 Участие в акциях, проводимых 5-9 В летний Вожатые, воспитате- 

Российским движением школь-  период ли 

ников, ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,    

Городской ученической колле-    

гией и пр.    

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 Мероприятие Класс Дата прове- Ответ-  
  дения ственные 

 Проведение онлайн конкурсов и вик- 5-9 В течение Классные руково-  
торин на образовательных  учебного дители, учителя- 

платформах (Учи.ру, Инфоурок и  года предметники 

т.д.)    

 Участие в предметных олимпиадах 

(школьный, муниципальный, регио- 

нальный, всероссийский уровень), в 

т.ч. от ОГАН ОО «Центр «Алые па- 

руса» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руково- 

дители, учителя- 

предметники 
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 Неделя истории 5-9 2023 год, 

ноябрь 

Классные руково- 
дители, учителя- 

предметники 

 

 Неделя иностранного языка 5-9 2023 год, 

апрель 

Классные  руково- 

дители, учителя- 
предметники 

 

 Защита индивидуальных проектов 9 В течение 

учебного 
года 

Классные  руково- 

дители, учителя- 
предметники 

 

 Дополнительно: 
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы 

поведения; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых явлений, обсуждение; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета: 

- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с 

ней, побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке 

собственного отношения к ней; 

- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связан- 

ным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

- еженедельное исполнение Гимна РФ (каждый понедельник) в соответ- 

ствии с требованиями законодательства; 

 применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, 

групповая работа); 

 включение игровых процедур; 

 организация шефства мотивированных обучающихся над низко 

мотивированными учениками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из 

книг, мультфильмов, игр; 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успе- 

хам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок; 

- тщательная подготовка к уроку; 
 организация исследовательской деятельности учеников. 

 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Мероприятие Класс Дата прове- 
дения 

Ответственные  

 Всероссийские классные часы «Разгово- 

ры о 

важном» 

5-9 В течение 

учебного 

года (по об- 

щероссий- 
скому пла- 

Классные руково- 

дители, учителя- 

предметники 
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   ну)   

 Курс внеурочной деятельности «Россия- 

мои горизонты» 

6-9 В течение 

учебного 

года (по об- 

щероссий- 

скому пла- 
ну) 

Заместитель ди- 

ректора ВР, клас- 

сные руководите- 

ли 

 

 Внеурочные занятия, предусматриваю- 

щие социальное, творческое, интеллекту- 

альное и др. развитие 

5-9 В течение 

учебного 

года (по от- 

дельному 

графику) 

Директор, заме- 

стители директора 

по УВР, ВР, педа- 

гоги 

 

 Модуль «Классное руководство» 

 Мероприятие Класс Дата прове- 
дения 

Ответственные  

 Знакомство с классами 5 2023 год, 

август- 

сентябрь 

Заместители ди- 

ректора по УВР, 

ВР, классные ру- 
ководители 

 

 Оформление классных уголков 5-9 2023 год, 
сентябрь 

Классные руково- 
дители 

 

 Участие классных коллективов в основ- 

ных школьных делах 

5-9 В тече- 

ние учебно- 

го года 

Заместитель ди- 

ректора по ВР, 

классные руково- 
дители 

 

 Участие классных руководителей в засе- 

даниях Совета профилактики (см. модуль 

«Профилактика и безопасность») 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Директор, заме- 

стители директора 

по УВР, ВР, соци- 

альный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руково- 

дители 

 

 Организация работы с родителями (см. 

модуль «Взаимодействие с родителями») 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Директор, заме- 

стители директора 

по УВР, ВР, соци- 

альный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руково- 
дители 

 

 Участие классных руководителей в рабо- 

те педагогического совета 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Директор, заме- 

стители директора 

по УВР, ВР, соци- 

альный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руково- 
дители 

 

 Заседания МО классных руководителей 5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель ди- 

ректора по ВР, 

классные руково- 

дители 

 

 Организация   методической   помощи   и 
наставничества   начинающим   классным 

5-9 В течение 
учебного 

Заместитель ди- 
ректора по НМР, 
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 руководителям  года педагоги- 

наставники, клас- 

сные руководите- 

ли 

 

 Ведение документации классным руко- 

водителем (личные дела обучающихся, 

план работы, социальный 

паспорт класса, занятость учащихся, 

журнал инструктажа по ТБ и т.д.) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместители ди- 

ректора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог,   педагог- 

психолог, класс- 

ные руководители 

 

 Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей на 

школьном сайте, 

в социальных сетях и т.д. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель   ди- 

ректора по  ВР, 

советник  дирек- 

тора по воспита- 

нию и по взаимо- 

действию с дет- 

скими   обще- 

ственными   объ- 

единениями, 

классные руково- 
дители 

 

 Участие в мониторинговых исследовани- 

ях по вопросам воспитания обучающихся 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель   ди- 

ректора по  ВР, 

советник  дирек- 

тора по воспита- 

нию и по взаимо- 

действию с дет- 

скими   обще- 

ственными   объ- 

единениями, 

классные руково- 
дители 

 

 Участие классных руководителей на му- 

ниципальных, региональных, всероссий- 

ских семинарах, форумах, проектах и т.д. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместители ди- 

ректора по УВР, 

ВР, НМР, совет- 

ник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с 

детскими обще- 

ственными объ- 

единениями, 

классные руково- 

дители 

 

 Тематические классные часы 
Классные часы, посвящённые ПДД, по- 

ведению учащихся в общественных ме- 

стах, антитеррористической защищенно- 

сти 

Классные часы по гигиене, ЗОЖ 

5-9 В течение 

учебного 

года   (по 

плану клас- 

сных  руко- 

водителей) 

Заместитель ди- 

ректора по ВР, 

советник дирек- 

тора по воспита- 

нию и по взаимо- 

действию с дет- 

скими обще- 

ственными объ- 
единениями, 
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    классные руково- 
дители 

 

 Подготовка общешкольного информаци- 

онно-аналитического отчёта по воспита- 

тельной работе 

5-9 2024 год, 

май-июль 

Заместитель    ди- 

ректора по  ВР, 

советник  дирек- 

тора по воспита- 

нию и по взаимо- 

действию с дет- 

скими   обще- 

ственными    объ- 

единениями,    со- 

циальный    педа- 

гог, педагог- 

психолог,    педа- 

гог-организатор, 

классные руково- 
дители, 

 

 Дополнительно: 
 организация интересных и полезных дел в классе; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса; 

 индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение личностных особенностей школьников; 

- поддержка ребенка в решении проблем, преодолении трудностей; 

- коррекция поведения ребенка; 

 работа с учителями, преподающими в классе: 

- консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию в делах класса; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях; 

 работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Примерная тематика классных часов: 

1 октября- Международный день пожилых людей; День сухопутных войск; 

4 октября- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; тематиче- 

ский урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 

посвящённый Дню гражданской обороны МЧС России; Всемирный день животных; 

Международный день врача; 

5 октября- Международный день учителя; 

16 октября- Международный день хлеба; 

22 октября- День «Белых журавлей» в честь солдат, 

павших на полях сражений; 

24 октября -Всемирный день информации; 

28 октября – День бабушек и дедушек; 

31 октября – Всемирный день городов; 

4 ноября – День народного единства; 

5 ноября – День военного разведчика; 

10 ноября- День сотрудников внутренних органов; Всемирный день науки; 

13 ноября – Международный день слепых; Всемирный день доброты; 

16 ноября-Международный день толерантности; 

19 ноября – День отказа от курения; День ракетных войск и артиллерии; 
18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза, в 1999 году 
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Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза; 

20 ноября – Всемирный день ребенка; 

21 ноября -Всемирный день телевидения; Всемирный день памяти жертв ДТП 

22 ноября – День словаря 

28 ноября День матери в России; 

3 декабря- День Неизвестного Солдата; Международный день инвалидов; 5 декабря - 

Международный день добровольца в России, День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.); 

5-10 декабря- Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

10 декабря- Международный день прав человека; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации; 

17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения; 

24 декабря - День воинской славы России, День взятия Измаила; 

28 декабря– Международный день кино; 

7 января - Православный праздник «Рождество Христово»; 

11 января – Международный день «Спасибо»; 

21 января – Международный день объятий; 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.); 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста; 

28 января – Международный день защиты персональных данных; 1 марта -Всемирный 

день гражданской обороны; 3 марта – Всемирный день писателя; 

8 марта- Международный женский день; 

14 марта- День православной книги 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией; 

20 марта - Международный день счастья; 

21 марта – Всемирный день поэзии; 

23-29 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги; Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества; 

27 марта – Международный день театра; 

1 апреля – День смеха; 

2 апреля – Международный день детской книги; 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

11 апреля– Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; День 

войск противовоздушной обороны; 

12 апреля -Всемирный день авиации и космонавтики; 
18 апреля -Международный день памятников и исторических мест; 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных катастроф; 

30 апреля- День пожарной охраны, тематический урок ОБЖ; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

3 мая – День Солнца; 

4 мая – Международный день пожарных; 

7 мая – День создания вооруженных сил России; 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.); 

13 мая – День Черноморского флота России; 

15 мая – Международный день семей; 

17 мая – Международный день детского телефона доверия; День Балтийского флота; 

18 мая – Международный день музеев; 

21 мая – День Тихоокеанского флота; 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая – Общероссийский день библиотек; 

28 мая – День пограничника 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ- 

ной образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по- 

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру- 

дового развития обучающихся. Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участни- 

ков образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо- 

вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це- 

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова- 

ния лицея; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базирует- 

ся на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образователь- 

ной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож- 

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ- 

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
4.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином ква- 
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лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Школа 

укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Должность Должностные обя- 

занности 

Кол-во 

раб-в 

(им-ся/ 

треб-ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика- 

ции 

Фактиче- 

ский 

Директор обеспечивает систем- 1/0 высшее профессиональное образова- соответ- 
 ную образовательную  ние по направлениям подготовки ствует 
 и административно-  «Государственное и муниципальное  

 хозяйственную работу  управление», «Менеджмент»,  

 образовательного  «Управление персоналом» и стаж ра-  

 учреждения.  боты на педагогических должностях  

   не менее 5 лет либо высшее профес-  

   сиональное образование и дополни-  

   тельное профессиональное образова-  

   ние в области государственного и му-  

   ниципального управления   или   ме-  

   неджмента и экономики и стаж рабо-  

   ты на педагогических или руководя-  

   щих должностях не менее 5 лет  

Заместите- координирует работу 1/0 высшее профессиональное образова- соответ- 

ль директо- преподавателей, вос-  ние по направлениям подготовки ствуют 

ра во УВР питателей, разработку  «Государственное и муниципальное  

 учебно-методической  управление», «Менеджмент»,  

 и иной документации.  «Управление персоналом» и стаж ра-  

 Обеспечивает совер-  боты на педагогических должностях  

 шенствование методов  не менее 5 лет либо высшее профес-  

 организации образова-  сиональное образование и дополни-  

 тельного процесса.  тельное профессиональное образова-  

 Осуществляет кон-  ние в области государственного и му-  

 троль за качеством  ниципального управления   или   ме-  

 образовательного про-  неджмента и экономики и стаж рабо-  

 цесса.  ты на педагогических или руководя-  

   щих должностях не менее 5 лет.  

Заместите- содействует развитию 1/0 высшее профессиональное образова- соответ- 

ли директо- личности, талантов и  ние или среднее профессиональное ствует 

ра во ВР способностей, форми-  образование по направлению подго-  

 рованию общей куль-  товки «Образование и педагогика»  

 туры обучающихся,  либо в   области,   соответствующей  

 расширению социаль-  профилю работы, без предъявления  

 ной сферы в их воспи-  требований к стажу работы.  

 тании. Проводит вос-    

 питательные и   иные    

 мероприятия. Органи-    

 зует работу детских    

 клубов, кружков, сек-    

 ций и других объеди-    
 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали- 

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. 
Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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 нений, разнообразную 

деятельность обучаю- 
щихся и взрослых. 

   

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодейств

ию с детскими 

общественны

ми 

объединениям

и 

 1/0  соответствуе

т 

Учитель осуществляет обуче- 

ние и воспитание обу- 

чающихся, способ- 

ствует формированию 

общей культуры лич- 

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образова- 

тельных программ. 

10/0 высшее профессиональное образова- 

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго- 

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей пре- 

подаваемому предмету, без предъяв- 

ления требований к стажу работы ли- 

бо высшее профессиональное образо- 

вание или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про- 

фессиональное образование по 

направлению деятельности в образо- 

вательном учреждении без предъяв- 

ления требований к стажу работы. 

соответ- 

ствуют 

Педагог- 

психолог 

осуществляет профес- 

сиональную деятель- 

ность, направленную 

на сохранение психи- 

ческого, соматическо- 

го и социального бла- 

гополучия обучаю- 

щихся 

1/0 высшее профессиональное образова- 

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго- 

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ- 

ное образование или среднее профес- 

сиональное образование и дополни- 

тельное профессиональное образова- 

ние по направлению подготовки «Пе- 

дагогика и психология» без предъяв- 
ления требований к стажу работы. 

соответ- 

ствуют 

Старший 

вожатый 

способствует разви- 

тию и деятельности 
детских общественных 
организаций, объеди- 
нений. 

1/0 высшее профессиональное образова- 

ние или среднее профессиональное 
образование без предъявления требо 
ваний к стажу работы 
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Музыкаль- 

ный руко- 

водитель 

осуществляет развитие 

музыкальных спо- 

собностей и эмоцио- 

нальной сферы обуча- 

ющихся. Формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные ви- 

ды и формы организа- 

ции музыкальной дея- 
тельности 

1/0 высшее профессиональное образова- 

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго- 

товки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инстру- 

менте без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответ- 

ствует 

Преподава- 

тель- 

организатор 

основ без- 

опасности 

жизнедея- 

тельности 

осуществляет обуче- 

ние и воспитание обу- 

чающихся с учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообраз- 

ные формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/0 высшее профессиональное образова- 

ние и профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Образо- 

вание и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее профессио- 

нальное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго- 

гика» или ГО и стаж работы по спе- 

циальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное про- 

фессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж ра- 

боты по специальности не менее 3 

лет. 

соответ- 

ствует 

Библиоте- 

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин- 

формационным ресур- 

сам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профори- 

ентации и социализа- 

ции, содействует фор- 

мированию информа- 

ционной компетентно- 
сти обучающихся 

1/0 высшее или среднее профессиональ- 

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея- 

тельность». 

соответ- 

ствует 

Педагог 

дополни- 

тельного 

образования 

Организует работу де- 

тей в раках дополни- 

тельного образования 

4/0 высшее профессиональное образова- 

ние или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про- 

фессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответ- 

ствует 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерс- 
кого учёта имущества, 
обязательств и хозяй- 
ственных операций. 

1/0 бухгалтер: высшее про- 

фессиональное (экономическое) обра- 

зование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профес- 

сиональное (экономическое) образо- 

вание и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономи- 

ческое) образование без предъявле- 

ния требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установ- 

ленной программе и стаж работы по 
учёту и контролю не менее 3 лет. 

соответ- 

ствуют 



 

Диагностика 
Консультирование Экспертиза 

 

График профессионального развития и повышения квалификации педагогических ра- 

ботников дан в Приложении № 5. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность работников школы 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 про- 

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не- 

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образова- 

ния является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Формируется план 

методической работы школы (Приложение № 6). 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо- 

люции и т. д. 

 

4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де- 

ятельности по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо- 

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
Основные формы сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ- 

ного общего образования в школе опирается на исполнение расходных обязательств, обес- 

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее об- 

разование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ОП ООО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушево- 

го финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне лицея 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в организации, осуществляющей образовательную деятельность не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом коэффициентов к заработной плате, а так- 

же отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма- 

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под- 

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова- 

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра- 

тивно-управленческого персонала образовательной организации, командировочные рас- 

Сохранение 
и укрепление психо- 

логического 

здоровья 

Формирование цен- 

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче- 

ской культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

объединений 

и ученического само- 

управления 

Поддержка детских 

Формирование комму- 
никативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение осознан- 
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе- 

ры деятельности 

Психолого-педаго- 

гическая поддержка 

участников олим- 

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де- 

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо- 

вательными по- 

требностями 
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ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального бюджета. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализа- 

ции основной образовательной программы общего образования. 

 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная органи- 

зация. 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональ- 

ном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величи- 

ну регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан- 

ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно- 

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразователь- 

ная организация) и общеобразовательной организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методиче- 

ская и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соот- 

ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выпла- 

тах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в со- 

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достиже- 

ний обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; по- 

вышение уровня профессионального мастерства и др.
3
 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного 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 актами. 

 
3 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимули- 

рования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образователь- 
ных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного обще- 

го образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де- 

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова- 

тельной организации (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого фи- 

нансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо- 

ступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных об- 

разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образова- 

тельных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Де- 

партамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы- 

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной ор- 

ганизацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци- 

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража- 

ет его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу- 

ществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до- 

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе- 

чивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра- 

зовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- 

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави- 
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тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие ме- 

тодические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур- 

сов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло- 

кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе- 

дагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи- 

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и деть- 

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным осна- 

щением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме- 

стами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче- 

ским творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея- 

тельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реали- 

зации основной образовательной программы общего образования в школе обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе- 

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра- 

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак- 

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше- 

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 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; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи- 

нансово-хозяйственную деятельность школе (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кад- 

ры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 

ниям и обеспечивает 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 образова- 

ния, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле- 

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; ис- 

пользования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами тек- 

стового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об- 

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп- 

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе- 

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде- 

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школе, в том числе через Интернет, размещения гиперме- 

диасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред- 

ставления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо- 

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек- 

тов и явлений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга- 

низации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель- 

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе- 

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель- 

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиови- 

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель- 

ности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соот- 

ветствии с тре- 

бованиями 
ФГОС 

I Технические средства имеются в наличии  

II Программные инструменты имеются в наличии  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

обеспечивается  
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IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 
 на сайтах школы 

 газете «Парта»; 

 

V Компоненты на бумажных носителях имеются в наличии  

VI Компоненты на CD и DVD имеются в наличии  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; му- 

зыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфей- 

сом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со сред- 

ствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор- 

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки пре- 

зентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор генеалогических деревьев; циф- 

ровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интер- 

нет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редак- 

тирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен- 

тов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников школы (индивидуальных про- 

грамм для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор- 

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы основного об- 

щего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.2.6. Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ Артюшкинская 

ОШ 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали- 

зации 

I. Нормативное 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав образователь- 

ной организации 

По мере необ- 

ходимости 

2. Разработка на основе примерной основной образователь- 

ной программы основного общего образования образова- 
тельной программы образовательной организации 

июнь 

3. Утверждение образовательной программы образователь- 

ной организации 

Июнь 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре- 
бованиям ФГОС 

Июнь-август 
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 5. Приведение должностных инструкций работников образо- 

вательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Июнь-август 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, ис- 
пользуемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

июнь 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требова- 

ния к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к минимальной оснащён- 

ности образовательной деятельности (например, положений 

о культурно-досуговом центре, информационно- 

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном цен- 
тре, учебном кабинете и др.) 

Июнь-август г 

8. Разработка: 
- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика. 

июнь – август 

II. Финансовое 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа- 

ции ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

сентябрь – 

октябрь 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работ- 

ников образовательной организации, в том числе стимули- 

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова- 
ния 

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до- 
говору с педагогическими работниками 

Август- 
сентябрь 

III. Организаци- 

онное обеспече- 

ние реализации 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов обра- 

зовательной деятельности, организационных структур обра- 

зовательной организации по реализации ФГОС общего об- 
разования 

август – 

сентябрь 

2. Разработка модели организации образовательной деятель- 
ности 

Август- 
сентябрь 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия лицея с 

учреждениями бщего образования и дополнительного обра- 

зования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

сентябрь – 

октябрь 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образова- 

тельных потребностей обучающихся и родителей по исполь- 

зованию часов части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений учебного плана и внеурочной деятель- 

ности 

сентябрь 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова- 

нию образовательной программы основного общего образо- 
вания 

июнь – сен- 

тябрь 

IV. Кадровое 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС основ- 
ного общего образования 

июнь – август 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква- 
лификации педагогических и руководящих работников обра- 

зовательной организации в связи с реализацией ФГОС 

май – август 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с ори- 

июнь – август 
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 ентацией на проблемы введения  ФГОС  основного общего 
образования 

 

V. Информаци- 

онное обеспече- 

ние реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте информационных материалов 
о реализации ФГОС основного общего образования 

в течение 
учебного года 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содер- 

жание образовательной программы основного общего обра- 
зования 

в течение 

учебного года 

3. Обеспечение публичной отчётности о ходе и ре- 
зультатах реализации ФГОС 

в течение 
учебного года 

4. Разработка рекомендаций для педагогических работни- 

ков: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации до- 

машней работы обучающихся; 

- перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

в течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализа- 
ции ФГОС основного общего образования 

в течение 
учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
лицея требованиям ФГОС 

в течение 
учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло- 
вий требованиям ФГОС 

в течение 
учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про- 
тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

в течение 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение 
учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 
информационного центра печатными и электронными обра- 

зовательными ресурсами 

в течение 

учебного года 

7. Наличие доступа к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональ- 
ных базах данных 

в течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра- 
зовательных отношений к информационным образователь- 

ным ресурсам в сети Интернет 

в течение 

учебного года 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий в школе 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках инспекционно- 

контрольной деятельности и мониторинга образовательных достижений учащихся на ос- 

новании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

1. Мониторинг системы условий; 

2. Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до- 

полнений в ООП ООО); 

3. Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

4.Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на сайте школы). 
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП, увидеть отклонения от заплани- 

рованных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в ко- 

нечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся с позиций деятельностного, комплекс- 

ного, уровневого подходов; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация промежуточной аттестации; 

 система работы библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохране-ние и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных пред- 

ставителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности; 

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по во- 

просам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; 

 качество знаний по предметам (по триместрам/полугодиям, за год); 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио ученика). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического раз- 

вития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального 

и основного  общего образования 

 уровень развития классных коллективов; 

 занятость в системе дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
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 уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 участие в реализации проектов Программы развития; 

 работа по индивидуальным планам профессионального роста (ре- 

зультативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно- 

методическое обеспечение: 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 содержание медиатеки; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ОП являют- 

ся материалы инспекционно-контрольной деятельности. 


