
 
 

 

 

 



 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы ООО  

Цели реализации программы ООО 

Целями реализации программы ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия программы ООО требованиям Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы ООО всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации программы ООО с 

социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использова-

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 



 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы ООО. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы:  

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

 личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся;  

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

  преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаи-

мосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последова-

тельности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности;  

  обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучае-

мых предметов; 

  принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий на-

правленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  

  принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических тех-

нологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям дейст-

вующих санитарных правил и нормативов; 

- 

Программа ООО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки  и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учеб-

ных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 



 
 

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

жающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, 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, инте-

ресов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-

стей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к ус-

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.1.3. Общая характеристика  программы ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО,  программа ООО МБОУ «Торосозерская 

школа» содержитобязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть программы ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений, 30% от общего объема программы ООО. 

Программы основного общего образования, в том числе адаптированные, реализуются 

МБОУ «Торосозерская школа» через организацию образовательной деятельности (урочной 

и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
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Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых резуль-

татов освоения программы основного общего образования с учетом обязательных для изуче-

ния учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния программы основного общего образования с учетом выбора участниками образователь-

ных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ 

«Торосозерская школа». 

Обучение может сопровождаться и осуществляться посредством индивидуальных 

учебных планов. 
 

При реализации программы ООО используются различные образовательные технологии, в 

т.ч. 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация программы ООО ведется на государствен-

ном 

языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственно-

го 

языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС ООО. 

В период каникул для целей реализации программы ООО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен создаваемых на 

базе МБОУ «Торосозерская школа» и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО МБОУ 

«Торосозерская школа»  предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересыобучающихся, внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа ООО содержит три раздела:  

целевой, 

содержательный 

организационный. 

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

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО. 

 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной, включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обу-

чающихся с ОВЗ). 

Организационный раздел программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной, определяет общие рамки организации образовательной деятельности, организа-

ционные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: 

 учебный план; 



 
 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Нормативный срок освоения программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ОООсоставляет не болеепяти лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного 

общего образования может быть сокращен, а для обучающихся по адаптированным про-

граммам –увеличен, но не более чем до 6 лет.  

  



 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего об-

разования (далее – планируемые результаты), в том числе адаптированной, являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО должны являться 

содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

тельности), учебных модулей, являющихся методическими документами; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего об-

разования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литера-

туры. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы ООО должны отражать требования ФГОС, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учеб-

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать воз-

растным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточ-

нять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организа-

ции их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результа-

тов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

1) личностным, включающим: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• ценность самостоятельности и инициативы; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 

2) метапредметным, включающим: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информаци-

онных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначе-

ния информации и ее целевой аудитории; 



 
 

 

3) предметным, включающим: 

• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

• предпосылки научного типа мышления; 

• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

ванию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

• Требования к результатам освоения адаптированной программы основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их 

психофизического развития и их особые образовательные потребности. 

• Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших про-

грамму основного общего образования, является системно-деятельностный под-

ход. 

 

1.2.1 Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигают-

ся в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-

ных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

 Гражданско-патриотического воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 



 
 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране. 

 

 Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собст-

венный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека. 

 Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 



 
 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для ре-

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 

 Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений  

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка  

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-

ведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, от-

крытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-

тах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собствен-

ных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также опериро-

вать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, дос-

тижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать проис-

ходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь на-



 
 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изуче-

ния, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями; 



 
 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благо-

желательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятель-

но сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 



 
 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

1.2.3.Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образо-

вания на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их со-

держания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 

предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать опре-

деление понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее 

- свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 



 
 

 

1.2.3.1.Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литерату-

ра" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в 

том числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литера-

туры: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с на-

учным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос ин-

формации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 

формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомитель-

ным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; форму-

лирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выбороч-

ная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; вы-

деление главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комменти-

рование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассу-

ждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), 

сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответст-

вие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последова-

тельность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 

правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в 

тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 



 
 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного выска-

зывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказыва-

ний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, вырази-

тельного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; 

понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректи-

ровка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание бо-

гатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использование толково-

го словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимство-

ванная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная 

лексика); определение стилистической окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существи-

тельных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, пред-

логов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управ-

ление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главно-

го слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, ослож-

ненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однород-

ных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными сло-

вами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудитель-

ные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), ко-

личеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусостав-

ные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспростра-

ненные); предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, не-

определенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепен-

ных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предло-



 
 

жений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным 

подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям ме-

жду его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъясни-

тельные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравне-

ния, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложе-

ниях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-

логического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение син-

таксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (нали-

чия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количе-

ства микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, ин-

струкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интер-

вью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выра-

зительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи граммати-

ческих языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с си-

туацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфо-

эпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных слова-

рей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществле-

ния эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при по-

строении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, сти-

листическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 

соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоиз-

менение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 

3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен сущест-

вительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление 

предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существи-



 
 

тельными, сложносокращенными словами; построение предложения с однородными члена-

ми, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основ-

ных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употреб-

ление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раз-

дельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, 

в простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержа-

ния и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа ис-

правленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература": 



 
 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационально-

го народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий ху-

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного на-

родного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отра-

женную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них худо-

жественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тема-

тику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая худо-

жественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анали-

за, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художе-

ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (герои-

ческий, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступле-

ние; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный ге-

рой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; ре-

плика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое воскли-

цание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассо-

нанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного про-

цесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и меж-

текстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных ли-

тературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-

дению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 



 
 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участ-

ников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произве-

дения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитиро-

вания; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие пись-

менные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изучен-

ных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной ли-

тературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и 

методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произ-

ведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 

Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения 

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведе-

ния Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворе-

ния Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следую-

щих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. 

Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ах-

матовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова 

"Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы 

В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", 

рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не ме-

нее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафь-

ев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 

Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евту-

шенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождествен-

ский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эсте-

тических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обога-

щать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельно-

сти (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информаци-

онно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в биб-

лиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблю-

дать правила информационной безопасности. 

1.2.3.2.Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная ли-

тература "  

Предметная область "Родной язык и родная литература" 

 предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков 



 
 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Родная литература" разраба-

тывается в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и ут-

верждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Россий-

ской Федерации": 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диало-

га; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 



 
 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

 

1.2.3.3.Предметные результаты по предметной области "Иностранные языки"  

 

Учебный предмет "Иностранный язык" 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной облас-

ти "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее состав-

ляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. 

Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства 

массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Вы-

дающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника 

в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опо-

рами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной ра-

боты объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутен-

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (оп-

ределять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать не-

сплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информа-

цию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 



 
 

100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 

текст; преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой ва-

риант представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутст-

вия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно чи-

тать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лекси-

ко-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопро-

сительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечис-

лении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, сло-

восочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление призна-

ков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основа-

ниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака клас-

сификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке по-

нятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в 

том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изу-

ченных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексиче-

ских единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родствен-

ных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные нацио-

нальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности посе-

щения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вари-

антах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообра-

зию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 



 
 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной темати-

ки; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникатив-

ной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-

предметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; со-

блюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-

боте в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе инфор-

мационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями на-

родов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Учебный предмет "Второй иностранный язык" 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предмет-

ной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, 

в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - по-

буждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; пере-

давать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные ау-

тентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 



 
 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 

основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-

мации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (оп-

ределять тему текста, основные факты/события), пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, диа-

граммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять ан-

кеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приняты-

ми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стра-

не/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 

90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух не-

большие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфо-

графическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечисле-

нии; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, сло-

восочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, слово-

сложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различ-

ных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение вы-

явлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным суще-

ственным основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в 

том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изучен-

ных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных 

слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 



 
 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, проведение досуга, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные пред-

ставления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемо-

го языка; уметь называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на 

изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уваже-

ние к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной темати-

ки; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникатив-

ной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-

предметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; со-

блюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-

боте в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе элек-

тронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями на-

родов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

 

1.2.3.4.Предметные результаты по предметной области "Математика и информа-

тика"  

Учебный предмет «Математика» 

(Базовый уровень) 

Учебный предмет "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Ве-

роятность и статистика") (на базовом уровне): 



 
 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множест-

вами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при 

решении задач; умение использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрприме-

ры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, де-

лимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная 

дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное 

число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравни-

вать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; 

умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем нату-

ральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования 

целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена 

на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и 

разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные нера-

венства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практи-

ческих задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная 

функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; уме-

ние строить графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и 

зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 

выражать формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометриче-

ская прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и 

общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реаль-

ной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движе-

ние, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управле-

ния личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравен-

ства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдопо-

добность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоуголь-

ный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, паралле-

лограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомст-



 
 

во с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной 

жизни, на нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и 

фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; парал-

лельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 

умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и ко-

синус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в ок-

ружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, дли-

ны окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение приме-

нять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пи-

фагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или сим-

вольному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 

точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение век-

торов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения за-

дач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элемен-

тарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность 

события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с 

использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и яв-

лений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 

мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом боль-

ших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление за-

конов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их ав-

торов в отечественной и всемирной истории. 

Учебный предмет «Математика» 

(Углубленный уровень) 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 



 
 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить высказы-

вания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утвер-

ждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приво-

дить доказательства, в том числе методом "от противного" и методом математической ин-

дукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, 

связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными 

способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочета-

ний, треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комби-

наторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 

число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку ре-

зультата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение нахо-

дить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при 

решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остат-

ка по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записы-

вать натуральные числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать за-

пись числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, ал-

гебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, ко-

рень натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования мно-

гочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразова-

ние, числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное 

уравнение, неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и 

дробно-рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и 

решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в це-

лых числах) при решении математических задач, задач из других учебных предметов и ре-

альной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы графическим методом; зна-

комство с уравнениями и неравенствами с параметром; 



 
 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая про-

порциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выпол-

нять преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования 

процессов и зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная по-

следовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметиче-

ская и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том 

числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательно-

стей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учеб-

ных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение 

суммировать бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движе-

ние, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управле-

ния личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравен-

ства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдопо-

добность полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таб-

лицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистиче-

ская устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе 

и обществе; умение выбирать способ представления информации, соответствующий природе 

данных и целям исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики 

числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экспери-

мент), элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, 

частота и вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, де-

рево случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновоз-

можными элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически 

достоверных событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности 

событий и явлений в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными со-

бытиями, находить вероятности событий, в том числе с применением формул и графических 

схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры случайных величин и находить 

их числовые характеристики; знакомство с понятием математического ожидания случайной 

величины; представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе 

и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина 

отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проек-

ция, перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямо-

угольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к ок-

ружности; 



 
 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные 

углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямо-

угольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, тригономет-

рические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать 

формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно оперировать 

формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства рав-

новеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 

теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площа-

ди треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять изме-

рения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать разме-

ры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный 

перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные 

и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окру-

жающей обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построе-

ния, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произ-

ведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться век-

торным и координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравне-

ния прямой и окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окруж-

ности для решения задач, использовать векторы и координаты для решения математических 

задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры ма-

тематических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических от-

крытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

Учебный предмет "Информатика"(базовый уровень) 

должен обеспечивать: 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка ин-

формации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных пози-

ционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции 

над ними; 



 
 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углуб-

ленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и от-

рицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; за-

писывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритми-

ческий Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использо-

ванием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, 

переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализиро-

вать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множе-

стве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки дели-

мости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения 

цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последова-

тельности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обес-

печения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархиче-

ской структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьюте-

ра с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, переме-

щать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникацион-

ных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов ин-

формации, навыками создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными 

сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-

дачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информа-

цию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых дан-

ных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использова-

нием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 

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

ных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, свя-

занных с информатикой, программированием и современными информационно-



 
 

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционирован-

ного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (се-

тевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредо-

носного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фи-

шинг). 

Учебный предмет "Информатика" (углубленный уровень) 

должен обеспечивать: 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обра-

ботка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учеб-

ных и практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информаци-

онного объема и скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 

позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном представле-

нии), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таб-

лицы истинности для логических выражений, восстанавливать логические выражения по 

таблице истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке программирова-

ния; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший 

путь в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия профес-

сиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями "ис-



 
 

полнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих тер-

минов в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для ре-

шения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваива-

ния, арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и 

остатка от деления; умение создавать программы на современном языке программирования 

общего назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпро-

грамм (алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натураль-

ного числа на простоту, разложение на простые сомножители, выделение цифр из натураль-

ного числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); 

владение техникой отладки и выполнения полученной программы в используемой среде раз-

работки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов дан-

ных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые ал-

горитмы сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать 

простые приемы динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реали-

зовывать несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в 

том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, переме-

щать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и ком-

муникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различ-

ных видов информации, навыками создания личного информационного пространства; владе-

ние умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми обра-

зовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-

дачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информа-

цию, использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; 

умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встро-

енных функций с использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; ис-

пользовать электронные таблицы для численного моделирования в несложных задачах из 

разных предметных областей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, свя-

занных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 



 
 

при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционирован-

ного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (се-

тевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредо-

носного кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружаю-

щих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербул-

линг, фишинг). 

 

1.2.3.5. Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные 

предметы"должны обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить со-

бытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональ-

ной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять совре-

менников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различ-

ные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об историче-

ских событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой исто-

рии и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических собы-

тий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при нали-

чии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и 

историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные историче-

ские эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещест-

венные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 



 
 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, яв-

лений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источ-

никами; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на ос-

нове анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопос-

тавлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из дру-

гих источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познава-

тельных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

По учебному курсу "История России": 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности 

до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших дости-

жений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в 

том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской исто-

рии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирова-

ние территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и 

его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хо-

зяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Ев-

ропы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внут-

риполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя поли-

тика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских зе-

мель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское 



 
 

княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство рус-

ских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Ор-

да. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Лик-

видация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государст-

ва. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Куль-

турное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмира-

ние удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных кня-

зей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Госу-

дарство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного само-

управления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Форми-

рование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в граж-

данскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и 

его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Цер-

ковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российско-

го общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Соци-

альные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Ве-

ликих географических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Си-

бири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. Развитие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Эко-

номическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 

политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Уп-

разднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия 

и значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внут-

ренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 



 
 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. По-

литическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внеш-

няя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение со-

циальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, на-

правления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Рос-

сийская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственно-

го управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее со-

бытие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либе-

ральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декаб-

ристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Соци-

ально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало про-

мышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление офи-

циальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная поли-

тика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская 

война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 

1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Националь-

ная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовектор-

ность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и ре-

лигиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбаниза-

ция. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Алек-

сандра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные 

Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 

1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Се-

ребряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской культуры нача-

ла XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 



 
 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопо-

тамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура 

и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культу-

ра эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христиан-

ства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика ос-

новных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 

века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отноше-

ния в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце 

XV - XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV 

- XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Полити-

ческие и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Раз-

витие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Фран-

цузская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших 

в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость бри-

танских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской импе-

рии, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале 



 
 

XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских мо-

нархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в 

XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному предмету "Обществознание": 

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

стях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального ин-

ститута; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регули-

рующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гра-

жданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Фе-

дерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики 

в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справед-

ливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемствен-

ность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

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

дей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах об-

щественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного ти-

па социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

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

венный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

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, про-

цессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, вклю-

чая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кри-

зисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в совре-

менном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

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

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении 

нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социаль-

ного опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические зада-

чи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типич-

ные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе про-

цессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначе-

ний в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Рос-

сийской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и пре-

образовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

ски оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, лич-

ным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

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

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической ра-

циональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного по-

ведения; 

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

вой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 



 
 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятель-

ности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электрон-

ной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенно-

сти, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодей-

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демокра-

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

тур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах геогра-

фических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач сво-

его населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерно-

стях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в соци-

альной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической тер-

минологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на осно-

ве выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их извест-

ных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явле-

ниями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположе-

ния объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качест-

во жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 



 
 

задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого разви-

тия; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определе-

ния качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи 

в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финан-

сового благополучия. 

1.2.3.6.Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные 

предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых пред-

ставлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 

физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и техно-

логий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение про-

цессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явле-

ний природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать 

явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движе-

ние, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие мате-

риальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение 

частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равнове-

сие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, ко-

роткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-

ного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактив-

ность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излу-

чения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в ок-

ружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и исполь-

зование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохране-

ния механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпози-

ции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, за-



 
 

кон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света); 

умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические ве-

личины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность возду-

ха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых изме-

рительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; уме-

ние находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии из-

мерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безо-

пасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записы-

вать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погреш-

ности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять по-

лученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешно-

сти, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолют-

но твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель ато-

ма, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических 

процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте си-

туаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-

следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явле-

ний, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и фор-

мулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 

выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность получен-

ного значения физической величины; умение определять размерность физической величины, 

полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бы-

товых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройст-

вами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 



 
 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержа-

ния с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение 

искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные ма-

териалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение созда-

вать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких ис-

точников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие постав-

ленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совмест-

ную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяю-

щие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания за-

кономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культу-

ры моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в фи-

зике и о выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в це-

лостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования ма-

терии, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно раз-

личать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, сво-

бодное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное 

движение, невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармониче-

ские колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое дви-

жение (распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), тепловое 

движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепло-

вое равновесие, тепловые потери, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение 

и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на 

электрический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отра-

жение света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радио-

активность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 



 
 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явле-

ний в окружающем мире; решать практические задачи, выделяя в них существенные свойст-

ва и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики 

и использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать 

свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические 

законы: (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохра-

нения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Гали-

лея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о 

кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электриче-

ских полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); 

умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические ве-

личины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность возду-

ха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых из-

мерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измере-

ния; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безо-

пасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах на-

блюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и 

записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 

оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с уче-

том оцененной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать иссле-

дование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, представ-

лять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать по-

грешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей (ма-

териальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими 

моделями, строить простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; 

умение применять физические модели для объяснения физических процессов и решения 

учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные зада-



 
 

чи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений физических вели-

чин, применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение вы-

являть причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и 

модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель 

с использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, уме-

ние записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 

избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и 

формул, использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; 

умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью анали-

за предельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной 

при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических уст-

ройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерно-

сти; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройст-

вами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержа-

ния с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение 

искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные ма-

териалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение созда-

вать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких ис-

точников, представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, исполь-

зуя понятийный аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное ис-

следование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выби-

рать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планиро-

вать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана дей-

ствий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения 



 
 

физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современно-

го общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для состав-

ления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения 

учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов 

и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических зна-

ний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, про-

стое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и моле-

кулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кисло-

та, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложе-

ния, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермиче-

ские реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и 

процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атом-

ная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотри-

цательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, ани-

он, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, ско-

рость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), корро-

зия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретиче-

ских методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Пе-

риодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и хими-

ческие реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 



 
 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кисло-

род, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, 

аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюми-

ния, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фос-

фора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, 

кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ 

в зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ 

и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массо-

вую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количе-

ство вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химиче-

ских реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реак-

ции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулиро-

вать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химиче-

скими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химиче-

ских экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и не-

растворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соеди-

нений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 



 
 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графи-

ков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в по-

вседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей при-

родной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных 

веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание зна-

чения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно ис-

пользовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы 

и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного 

газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явления-

ми и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и со-

временными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельно-

сти и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень 

среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная 

и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объек-

тивно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических зна-

ний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, 

мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в рас-

творе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетиче-

ский подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки 

(примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная куби-

ческая, гексагональная плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следст-

вия, закон действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (ки-

слотно-основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); уме-

ние объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением элек-

тронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех перио-

дов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказы-



 
 

вать характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических пре-

вращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и термоди-

намики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, 

фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галоге-

ниды кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодер-

жащие кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 

концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по 

массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических ре-

акций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения 

теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием решения 

систем уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспери-

ментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного ве-

щества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные 

реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, 

нитрат- и нитрит-анионы. 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, на-

зывать отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблю-

даемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использова-

ния методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процес-

сов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, 

в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира 

(в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедея-

тельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 



 
 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхож-

дение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жиз-

недеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важ-

нейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством призна-

ков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их ро-

ли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодо-

ления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических на-

ук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представ-

ленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моде-

лей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследова-

ние или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формули-

ровать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предме-

тов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и ук-

реплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зави-

симостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 



 
 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молеку-

лярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и 

экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дар-

вина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-

Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 

развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, био-

географических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; уме-

ние свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая 

сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, 

национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение харак-

теризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его эволю-

ции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии расте-

ний, животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного 

уровня организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных 

и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных эта-

пах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строе-

нии и функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; 

понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и 

животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, харак-

теризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моно-

генные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать каче-

ственные и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые по-

казатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать 

и объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы 

этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в преде-

лах одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, 

различать среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, 

хромосома, геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследствен-

ность и изменчивость, генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, живот-

ных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и количествен-

ные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых 

особей; понимание принципов современных методов создания сортов растений, пород жи-

вотных и штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, 

основные принципы и требования продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперировать понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно опери-

ровать знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и че-

ловека и о причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными цик-

лами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; 

понимание принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных заболева-

ний животных и человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 



 
 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятель-

ности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

45.8. Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее ци-

вилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Феде-

рации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного на-

следия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России" конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной 

предметной области, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона. 

1.2.3.7. Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (кон-

структивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различ-

ных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живо-

писного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; 

о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о 

создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного ис-

кусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения совре-

менных художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о 

различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изо-

бражения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительно-

го использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать ха-

рактер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с нату-

ры предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их 

пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 



 
 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 

воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для пе-

редачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских раз-

работок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декора-

тивных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в создании 

художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и тех-

ник. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художест-

венной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами ис-

кусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, харак-

терных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-

зиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведе-

ний инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и ор-

кестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе-

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей предметов предметной области "Искусство". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количе-

ство часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области "Искусст-

во" (с учетом возможностей материально-технической базы Организации). 

1.2.3.8. Предметные результаты по предметной области "Технология" 

должны обеспечивать: 

Учебному предмету "Технология": 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 



 
 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и по-

нимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 

другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Феде-

рации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками син-

теза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инст-

рументов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе-

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета "Технология". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количе-

ство часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации). 

1.2.3.9. Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности"  

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культу-

рой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить ин-

дивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержа-

ние этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнения-

ми с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемеще-

ние пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 



 
 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их останов-

ке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленно-

сти, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способ-

ностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий фи-

зическими упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, кон-

тролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе-

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета "Физическая культура". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количе-

ство часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая культура" 

(с учетом возможностей материально-технической базы Организации и природно-

климатических условий региона). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и меж-

дународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам совре-

менности: 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 на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных ви-

дов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массо-



 
 

вых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую по-

мощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, по-

падании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и при-

нимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных усло-

вий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в обще-

ственных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе-

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для ос-

воения обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти". 

46. Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных образователь-

ных программах основного общего образования. 

 

1.2.3.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) должна обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни, знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

•  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 



 
 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

•  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 
образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 
которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости 

за свою Родину, народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 

в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 



 
 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач: 
•  осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

•  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы ос-

новного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпо-

лагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на дос-

тижение планируемых результатов освоения программы основного общего образова-

ния и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учре-

ждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттеста-

ции). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения программы основного общего образования опре-

деляется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику 

- текущую и тематическую оценку 

- портфолио 

- внутришкольный  мониторинг образовательных достижений 

- промежуточную аттестациюобучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация 

- независимая оценка качества 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального-

уровней. 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 



 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

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

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного перио-

да (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, раз-

делов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предмет-

ных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценност-

ных ориентаций. 

Текущий контроль происходит в форме выставления поурочных отметок за различные виды 

учебной деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем, в том 

числе за выполнение домашнего задания. Результаты текущего контроля успеваемости обу-

чающихся выставляются в журнал и дневник обучающихся. 

Формами текущегоконтроля качества усвоения содержания учебных программ, обу-

чающихся являются: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лаборатор-

ные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

          устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм прове-

рок в форме проектов. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, обучающихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Контроль может проводиться как в очной форме, так и в заочной (дистанционной) форме. 

По курсу ОДНК для учащихся в школе используется 5-бальная система оценки знаний, уме-

ний и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя 

оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не-

удовлетворительно). 



 
 

При изучении предметов элективных курсов применяется зачѐтная («зачѐт», «незачѐт») сис-

тема оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю в виде отметок по пяти-

балльной системе. 

Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оценивают-

ся по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к следующему уроку, за 

исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах 

(они заносятся в журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются учителем в соответствии с образовательной программой и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с учащимися, индивидуализацию образовательной 

деятельности, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.С целью информирова-

ния учащихся и предоставления им возможности для улучшения отметки в 1- ой, 2- ой и 3- 

ой четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное выставление и доведение 

до сведения родителей (законных представителей)четвертной оценки по каждому предмету 

учебного плана за две недели до окончания четверти.Отметка за четверть обучающимся вы-

ставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

обокончании четверти (полугодия) путѐм выставления отметок в дневники обучающихся, в 

том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации 

– в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей, обучающихся с 

указанием даты ознакомления.  

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебноговремени, 

не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядкена Педагогическом совете с соблюдением прав учащихся и по со-

гласованию с родителями (законными представителями). 

 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 



 
 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на осно-

ве административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повыше-

ния квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений уча-

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся  

Диагностика  5-8 класс  9 класс  

Стартовая  

диагностика  

Стандартизированные письменные ра-

боты: тестирование  

Стандартизированные письменные ра-

боты: тестирование  

Текущее  

оценивание  

письменные работы: тестирование, 

комплексные проверочные работы, 

диктанты, контрольные работы, порт-

фолио  

письменные работы: тестирование, 

ком-плексные проверочные работы, 

диктан-ты, контрольные работы, порт-

фолио  

Промежуточное 

(итоговое)  

оценивание  

Проекты , творческие работы, про-

ектные задачи, комплексные работы, 

самоанализ, портфолио  

Экзамены (ГИА), проект, портфолио, 

комплексные межпредмет-ные работы, 

итоговые работы по предметам. 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи-

вать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, рас-

ширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценоч-

ной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательно-

сти познавательных интересов, повышать статус ученика);  

• возможность использования обучающимися портфеля достижений при выборе направле-

ния профильного образования.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не толь-

ко в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результа-

ты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприя-

тиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную об-

ласть использования портфель достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель дости-

жений без согласия обучающегося не допускается.  



 
 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в концеучеб-

ного года по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способно-

сти обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навы-

ков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный вы-

пускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксирован-

ные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному 

предмету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 



 
 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 

 
 

1.3.3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного пла-

на . 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

контрольной работы, теста, творческой работы, зачета, по билетам, собеседования, защиты 

реферата или проекта, экзаменов (устных и письменных), контрольного диктанта, контроль-

ного диктанта с грамматическим заданием, сочинения, изложения, разработку изделий.  

Эти же формы используются при проведении промежуточной аттестации дистанционно. 

Для учащихся 9классов годовая промежуточная аттестация является одним из условий до-

пуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Ежегодно решением педагогического совета Учреждения устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при годовой промежуточной аттестации обу-

чающихся. Данное решение утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-х днев-

ный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). 

В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения отдельным обучаю-

щимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником с учетом годовой от-

метки и отметки, полученной на годовой промежуточной аттестации, как среднее арифмети-

ческое этих отметок. 

  Оценка за итоговую аттестацию по предмету, по которому выставляется две оценки (прак-

тическая и теоретическая часть, сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием 

и др.) устанавливается как среднее арифметическое этих отметок с использованием правила 

округления чисел. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической задол-

женностью. 



 
 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном ре-

зультате годовой промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Учреждении не пре-

дусмотрена. 

1.3.4. Оценка проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеуроч-

ной деятельности, направлена на повышение качества образования образования, демократи-

зации стиля общения педагогов и учащихся. 

Проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительно-

го искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-

изведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенно-

стями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направлен-

ность. 

Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками.  

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно обо-

значены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

В процессе работы на проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность. 

Возможные типы проектов: 

 

Тип проекта Цель проекта 

Практико-ориентированный Решение практических задач 

Исследовательский Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

Информационный  Сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

Творческий  Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

Игровой или ролевой  Представление опыта участия в решении проблемы про-

екта 

 



 
 

Для оценивания проектной работы комиссия руководствуется уровневым подхо-

дом сформированности навыков проектной деятельности. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех 

критериеев: 

 Самостоятельное приобретение знаний и решение проблемы; 

 Знание предмета; 

 Регулятивные действия; 

 Коммуникация. 

Полученные баллы переводятся в оценку 

Базовый уровень «удовлетворительно» 4-6 первичных баллов 

Повышенный уровень «хорошо» 

«отлично» 

7-9 первичных баллов 

10-12 первичных баллов 

Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально организо-

ванной деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

1.3.5. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-

трализованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональ-

ных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обу-

чающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных образователь-

ных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 



 
 

урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по установленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной осно-

ве; 

- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита  индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД) действий. 



 
 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной, включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов: 

1. рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей; 

2. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

3. рабочую программу воспитания; 

4. программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организа-

ции обучающихся с ОВЗ). 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Общие положения  

Освоение образовательных программ основного общего образования является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе и базой для получения среднего  об-

щего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию.  Учебная деятельность приобретает черты деятель-

ности по саморазвитию и самообразованию. В соответствии с системно-

деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стан-

дарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближен-

ные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых резуль-

татов освоения программы основного общего образования и разрабатываться на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей должны включать: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электрон-



 
 

ных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими мате-

риалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законода-

тельству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны со-

держать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому учебному предмету и по 

каждому классу.  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПРОГРАММЕ ООО 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС ООО к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и служит основой для разработ-

ки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе-

дагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че-

ловеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 



 
 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкур-

сах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в со-

вместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчи-

вого развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

содержать: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрас-

тных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрас-

тного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать 

учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

- формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисцип-



 
 

динарным содержанием; 

- Школасамостоятельно определяет, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учаще-

гося); 

- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на не-

линейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

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

де внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

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

В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются са-

мими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непо-

средственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обу-

чающегося. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представле-

ний о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно при-

нимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообраз-

ных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практи-

ки, конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением возможно-

стей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

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

рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.2.1.Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для не-

го значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные си-

туации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

2. задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 



 
 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на 

выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на 

сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирическо-

го исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; на целе-

полагание; на принятие реше-

ния; на самоконтроль. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является же-

стким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происхо-

дить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-

пользования соответствующих действий. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий: 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых ти-

пов речи и жанров.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 

речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера-

турные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа.  

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  



 
 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инст-

румент.  

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипоте-

зы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по ус-

тановлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией: 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и коммен-

тировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государст-

венных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжа-

том и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 6 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, деталь-

ное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимо-

сти от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения ис-

пользованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит ин-

формации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации.  

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о даль-

нейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диа-

лог с текстом.  



 
 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую пози-

цию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и дру-

гой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуника-

тивной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правиль-

но, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной пробле-

ме.  

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопос-

тавлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнару-

живать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к сужде-

ниям собеседников.  

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причи-

ны, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и кор-

ректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соот-

ветствие результата поставленной цели и условиям общения.  

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого об-

щения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соот-

ветствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюст-

ративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средст-

вами родного и иностранного языков.  

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явле-

ния иностранного языка, разные типы высказывания.  

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.).  

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диа-

граммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  



 
 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном язы-

ке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 

с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.).  

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, пред-

ставленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таб-

лицах, диаграммах). 

Работа с информацией: 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чте-

ния и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

  Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное даль-

нейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

  Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);  

  использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания.  

  Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

  Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

  Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках;  

  выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументиро-

вать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

  Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-

ния, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с усло-

виями и целями общения.  

  Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации).  

  Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагмента-

ми.  

  Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утвержде-

ний).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудито-

рии. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности.  

  Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

  Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продол-

жать поиск совместного решения поставленной задачи). 



 
 

  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации.  

  Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 6 Различать 

свойства и признаки объектов.  

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, форму-

лы, графики, геометрические фигуры и т. п.  

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности.  

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от част-

ного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; при-

водить пример и контрпример.  

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графиче-

ские модели.  

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противно-

го.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач.  

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипо-

тезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерно-

сти и результаты.  

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 



 
 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противо-

речия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказа-

тельства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и гра-

фическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информаци-

онной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы со-

циальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном простран-

стве.  

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продук-

та.  

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе-

редаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договаривать-

ся, обсуждать процесс и результат совместной работы.  

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, дос-

тигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды.  

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея-

тельности.  

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации.  

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельно-

сти, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

  Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: —почему останав-

ливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; —почему в жаркую по-

году в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

  Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), на-

пример: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

  Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

  Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

  Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение суль-

фат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 



 
 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультра-

звука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

  Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

  Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

  Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естест-

венно-научной проблеме.  

  Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

  Публично представлять результаты выполненного естественно-научного иссле-

дования или проекта, физического или химического опыта, биологического на-

блюдения.  

  Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естествен-

но-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких лю-

дей.  

  Координировать свои действия с другими членами команды при решении зада-

чи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

  Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (ин-

дивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимо-

сти.  

  Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по реше-

нию естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

  Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставлен-

ным целям и условиям.  

  Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного ис-

следования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

  Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

  Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процес-

сов.  



 
 

  Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (су-

ществовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

  Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, ци-

вилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

  Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

  Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая мате-

риалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

  Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оцени-

вать их значимость.  

  Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, ме-

ханизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций.  

  Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-

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

них в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

  Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

  Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 

в текст.  

  Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изме-

нившихся ситуаций.  

  Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

  Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламен-

том. 

  Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

  Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

  Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео-

графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и геогра-

фической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

  Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

  Классифицировать острова по происхождению.  

  Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов при-

роды в результате деятельности человека с использованием разных источников гео-

графической информации.  

  Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и на-

правления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термо-

метр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таб-

личной и (или) графической форме. 

   Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

  Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  



 
 

  Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  

  Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием раз-

личных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

  Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли-

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публи-

цистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

  Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

  Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и по-

зицией авторов.  

  Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

  Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли-

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публи-

цистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

  Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

  Выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

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

мые для изучения особенностей хозяйства России.  

  Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять геогра-

фическую информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной.  

  Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

  Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план.  

  Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняю-

щемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

  Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

  Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

  Определять характер отношений между людьми в различных исторических и совре-

менных ситуациях, событиях.  

  Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сфе-

рах в различные исторические эпохи.  

  Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

  Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, про-

являя способность к диалогу с аудиторией.  

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

ветствия правовым и нравственным нормам.  



 
 

  Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  

  Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

  Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соот-

ветствия духовным традициям общества.  

  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности.  

  Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

  При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

  Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач соци-

альных движений, реформ и революций и т. д.).  

  Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по ис-

тории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

  Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учеб-

ной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учеб-

ной и исторической литературе. 

  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-

соб их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений. 

Типовые задачи применения УУД. 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-

пользовать следующие типы задач. 

 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Личностные 

Универсальные 

учебные действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я- 

концепции; 

— на смыслообразо-

вание; 

— на мотивацию; 

— на нравственно- 

- участие в проек-

тах; 

- подведение ито-

гов урока; 

- творческие зада-

ния; 

- зрительное, мо-

торное, 

вербальное воспри-

ятие музыки; 

- мысленное вос-

- Ответь на вопрос: чему я научился на уро-

ке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно 

ли человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе 

человека. 

- В некоторых странах поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 



 
 

этическое оценива-

ние 

произведение кар-

тины, 

ситуации, видео-

фильма; 

- самооценка собы-

тия, 

происшествия; 

- дневники дости-

жений 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для автора 

– передать историческую правду о Бородин-

ском сражении или дать оценку этому собы-

тию, подвигу солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

— на учѐт позиции 

партнѐра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и ото-

бражению 

предметного содер-

жания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа 

по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое слу-

шание (формули-

ровка вопросов для 

обратной связи); 

- «подготовь рас-

сказ...», «опиши 

устно...», «объяс-

ни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на заданную тему. 

- Составьте две команды. Первая команда  

будет  представлять земноводных,  а  вторая  

–  рыб. 

Команды по очереди высказывают по одной  

фразе  о  том,  кто  лучше приспособлен к ус-

ловиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься 

с другом из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными празд-

никами России и просит тебя рассказать о 

каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

— задачи и проекты 

на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты 

на 

сериацию, сравне-

ние, 

оценивание; 

— задачи и проекты 

на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты 

на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные ре-

шения; 

- составление схем-

опор; 

- работа с разного 

вида таблицами; 

- составление и 

распознавание диа-

грамм; 

- работа со слова-

рями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

-  Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего ис-

пользуешь в речи. Сравни свои слова с теми, 

которые записали другие ребята. Что получи-

лось? Какой вывод можно сделать? 

-  Отметь  признаки,  которые подтверждают  

принадлежность человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учѐный - историк иперед 

тобой находятся памятники культуры Древ-

ней Руси. Внимательнорассмотри иллюстра-

ции в учебнике иопредели, что они могут 

рассказатьтебе о жизни людей в Древней Ру-

си. 

-  Переведи  и  запиши  на математическом 



 
 

— задачи на смы-

словое 

чтение 

языке: разность числавсех предметов, кото-

рые ты изучаешь,и числа твоих любимых 

предметов. 

- Среди данных четырѐх задач найди такие 

задачи, математические моделикоторых сов-

падают… 

- Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковыймор-

фемный состав. 

- Какие из данных слов являются заимство-

ванными? По  какимпризнакам ты это опре-

делил? 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

- на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку 

в 

ситуации; 

— на прогнозирова-

ние; 

— на целеполага-

ние; 

— на оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информа-

ции в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (кон-

трольный 

опрос на опреде-

ленную 

проблему) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправьвозмож-

ные  ошибки,  объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий для синтаксиче-

ского разбора. 

-  Составь  правила  эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план дей-

ствий для еѐ разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь хронокар-

ту и определи эффективностьраспределения  

и  расходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверьсебя по 

словарю, оцени свою работу. 

 

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 выполне-

ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выпол-

нении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внут-

ришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; веде-

ние протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предваритель-

ного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. На-

пример, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведе-

ние различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

 

 



 
 

2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.2.2.1.Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности.  

Спецификапроектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

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

екта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

 – направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом;  

– в определенной степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов:  

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре-

зультата; 

 – работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с ис-

ходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интереса-

ми учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

 – предполагать, какая информация нужна;  

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть Интернет); 

 – сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) про-

екта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 – организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 – при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться под-

тверждать аргументы фактами. Личностные результаты при работе над проектами могут 

быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.   

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобла-

дающему виду деятельности):  

- информационный,  



 
 

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- прикладной,  

- игровой,  

- инновационный. 

 

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках несколь-

ких;по количествуучастников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые 

проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные про-

екты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (од-

ного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не толь-

ко учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над 

проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — 

примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с родителями», «Как пре-

одолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрес-

сивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоцио-

нальное благополучие» и др.).  Одной из особенностей работы над проектом является само-

оценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущен-

ные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределе-

ние времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельно-

сти: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носите-

ли) и др. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круг-

лых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-

минары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является ло-



 
 

гическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской 

деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательст-

ва, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-

ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-

ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель ус-

пешности (неуспешности) исследовательской деятельности.   

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля). 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО)(УНИО - форма внеуроч-

ной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных 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, сотрудничество с УНИО других школ); 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неде-

лях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельностипредставляются в виде статей, об-

зоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследователь-

ских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.2.2.2. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами инфор-



 
 

мационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рам-

ках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Варианты использования ИКТ – средств на уроке. 

 

№ Использование учителем Формируемые элементы ИКТ-

компетентности 

1 Урок с мультимедийной поддержкой - в 

классе стоит одинкомпьютер, им пользу-

ется учитель в режиме «электроннойдо-

ски» и ученики для защиты проектов, 

представлениярефератов, вариантов вы-

полнения домашних зданий,сообщений. 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание сообщений (гипермедиа), - 

восприятие, понимание и использова-

ние сообщений (гипермедиа), - комму-

никация и социальное взаимодействие. 

 2 Урок проходит с компьютерной под-

держкой – несколькокомпьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за ни-

миработают все ученики одновременно 

или по очереди 

- в целях диагностики уровня качества 

усвоения учебногоматериала, 

- в целях тренировочного тестирования, 

- в обучающем режиме в целях поиска 

материала, 

- в целях организации и дополнительной 

работы с учащимся свысоким/ низким 

уровнем предметных результатов. 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание письменных текстов, - поиск 

информации, - организация хранения 

информации, - анализ информации, 

математическая обработка данных 

3 Урок, интегрированный с информатикой, 

проходит в кабинете информатики. 

- обращение с устройствами ИКТ, 

 - фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 

 - создание графических объектов, 

 - создание сообщений (гипермедиа), 

 - создание музыкальных и звуковых 

объектов, 

 - создание письменных текстов, 

 - восприятие, понимание и использо-

вание сообщений (гипермедиа),  

- коммуникация и социальное взаимо-

действие, 

 - поиск информации,  

- организация хранения информации, - 

анализ информации, математическая 

обработка данных,  

- моделирование и проектирование, 

управление. 



 
 

4 Урок с применением дистанционных 

форм обучения (проходит с компьютер-

ной поддержкой - несколько компьюте-

ров). 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- создание письменных текстов,  

- восприятие, понимание и использо-

вание сообщений (гипермедиа),  

- коммуникация и социальное взаимо-

действие,  

- поиск информации, 

- организация хранения информации, 

 - анализ информации, математическая 

обработка данных, 

 - моделирование и проектирование, 

управление. 

5 Информатизации традиционных форм 

учебного процесса: создание электрон-

ных тестов, электронных дидактических 

пособий, электронных плакатов, иллюст-

раций, графических моделей. 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- фиксация, запись изображений и зву-

ков, их обработка,  

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипермедиа), 

- создание письменных текстов, 

-организация хранения информации. 

 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпо-

лагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра-

фических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается уси-

лиями команды педагогов. 

 

Особенности формирования ИКТ - компетентности во внеурочной деятельности. 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятель-

ности 

Формируемые элементы ИКТ– компетентности  



 
 

 Учебно-проектная и 

учебно-

исследовательская ра-

бота учащихся. 

- входить в информационную среду образовательного учрежде-

ния, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты;  

- избирательно относиться к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации;  

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с рас-

ходными материалами;  

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интерне-

те, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации 

и анализировать результаты поиска;  

- использовать приѐмы поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 - использовать различные библиотечные, в том числе электрон-

ные, каталоги для поиска необходимых книг;  

- моделировать с использованием средств программирования;  

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и груп-

повую деятельность, организовывать своѐ время с использовани-

ем ИКТ;  

- осуществлять фиксацию изображений и звуков,  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, созда-

вать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, прово-

дить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого мате-

риала с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

 - использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

- использовать программы звукозаписи и микрофоны;  

-выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление пе-

ред дистанционной аудиторией 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изо-

бражений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, свя-

занной с искусством;  

- осуществлять трѐхмерное сканирование,  

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

- создавать мультипликационные фильмы; 

 - создавать виртуальные модели трѐхмерныхобъектов; 

 - использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестети-

ческие синтезаторы для решения творческих задач; 

 - проводить естественно- научные и социальные измерения, вво-

дить результаты измерений и других цифровых данных и обраба-

тывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов; 

 - проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,  



 
 

- использовать системы автоматизированного проектирования. 

 Организация кружко-

вой деятельности. 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информацион-

нымсетям,  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 - создавать текст на русском языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного письма; 

 - создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

 - искать информацию в различных базах данных, создавать и за-

полнять базы данных, в частности использовать различные опре-

делители;  

- формировать собственное информационное пространство: соз-

давать системы папок и размещать в них нужные информацион-

ные источники, размещать информацию в Интернете; 

 - вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

 - строить математические модели 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интерне-

те в ходе учебной деятельности. 

 Организация деятель-

ности редколлегии 

школьной газеты  

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информацион-

ным сетям,  

- входить в информационную среду образовательного учрежде-

ния, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты;  

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться срас-

ходными материалами. 

-осознавать и использовать в практической деятельности основ-

ные психологические особенности восприятия информации чело-

веком 

 Привлечение учащих-

ся к разработке, под-

готовке и проведению 

внеурочных меро-

приятий школьного 

уровня. 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с рас-

ходными материалами;  

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого мате-

риала с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

 - использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

- выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление пе-

ред дистанционной аудиторией. 

 Привлечение учащих-

ся к проведению со-

циально- полезных 

акций школьного 

уровня. 

- избирательно относиться к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации;  

- выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление пе-

ред дистанционной аудиторией; 

 



 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являют-

ся следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интер-

фейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Ин-

тернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способ-

ность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответст-

вии с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной дея-

тельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые сис-

темы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет инфор-

мационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание системы па-



 
 

пок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посред-

ством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств тек-

стовых редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тексто-

вом документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его на-

чертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собст-

венных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирова-

ние информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-



 
 

вочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фо-

тографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информацион-

ных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование сис-

темы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 



 
 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, под-

готовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными пла-

нируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые сис-

темы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 



 
 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными пла-

нируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами яв-

ляются следующие - обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального пози-

ционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокаме-

ра, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»основными пла-

нируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социаль-



 
 

ных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовмес-

тимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 



 
 

 

2.3.РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхожде-

ния школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагогиче-

ские работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспиты-

вающей организацией.  
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения деревни Нижнее Устье МБОУ «Торосозерская школа» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реа-

лизации программы школы станет приобщение обучающихся 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; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ 

за 2021-2022(первое полугодие) уч. год. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразо-

вательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства 

ценностях  (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Торосозерская школа» – личностное  раз-

витие   школьников,  проявляющееся:   

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобрете-

нии ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живатьактивное участие классных коллективов в жизни школы;   



 
 

2. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России;   

3. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

4. Поддерживать ученическое самоуправление; 

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками;  

6. Организовать работу школьных бумажных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анали-

за в школьном коллективе;   

8. Повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путѐм вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное 

самоопределение, толерантность и гуманизм;  

9. Организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;   

10. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями,  направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.   

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало профилактикой антисоциально-

го поведения школьников.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих на-

правлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы внеурочной дея-

тельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Профориентация», «Школьные и социальные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды», «Работа с родителями», «Профилактика и безопасность». 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы:  

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МБОУ «Торосозерская школа». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень значительна, так как 

часто именно они становятся традиционными, образуя своеобразный костяк воспитательной 

работы в школе.  В первом полугодии следует отметить, что не все мероприятия прошли на 

должном и привычном уровне, причина – ввод ограничений на проведение культурно-

массовых мероприятийв связи с распространением короновируссной инфекции КОВИД-19: 



 
 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимы-

мидля детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы в 

первомполугодии такие как: 

- День Учителя (учащимися школы выпущены стенгазеты,записаны видеопоздравления 

и продемонстрированы  учителям в коридоре школы на телевизоре, приготовлена 

радиолинейка, на которой прозвучали любимые песни педагогов); 

- Ко Днюматери (проведена акция «Вернисаж незабудок», конкурс поздравительных 

открыток, выставка «Золотые руки мамы», радиолинейка); 

- Конкурс рисунков «Краски осени»;  

- К юбилею Ломоносова оформлен стенд, проведѐн конкурс мозаичных работ, 

викторина «Гений земли русской»; 

- К новому году проведена акция «#НОВОГОДНИЕОКНА», оформили двери 

кабинетов в новогодней тематике «Новогодние фантазии», проведѐн конкурс поделок 

и семейного творчества «Чудеса под новый год», конкурс рисунков «Символ года», 

для учащихся ГПД провели новогодний квест-игра «Зима снежная пришла-праздник 

весѐлый принесла!», а в последний школьный день прошла акция «Новогодний 

маскарад» (разрешалось прийти в новогоднем костюме или с новогодним 

аксессуаром). Оформлена новогодняя фотозона. 

Такжев первом полугодии проведен торжественный  ритуал посвящения, связанный с пере-

ходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующий приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 -День Знаний (на линейке присутствовали учащиеся 1-ого и 11 класса, в остальных классах 

проведены классные часы посвященные началу учебногогода)  

Все церемонии награждения школьников за активное участие в жизни школы, победу в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, проведены по классам, что потеряло свою торжествен-

ность и в незначительной степени снизило мотивацию у учащихся в участии в различного 

рода мероприятиях. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса 

саморазвития личности, еѐ самопознания и самоопределения. Опыт работы с классными ру-

ководителями показал, что они нуждаются в педагогической помощи и поддержке, особенно 

начинающие классные руководители. Это – потребность в новых психолого-педагогических 

знанияхи путях их использования в практической деятельности, в диагностике воспитатель-

ного процесса, вразработке программ воспитания, знакомство с вариативными педагогиче-

скими технологиями и др. 

С этой целью в школе создано методическое объединение классных руководителей. Плани-

рование 

работы классных руководителей по воспитанию обучающихся соответствует современным 

требованиям. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руково-

дителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.   

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.   



 
 

Для решения поставленных задач в течение первого полугодия были проведены заседания 

МО классных руководителей. Большинство классных руководителей «шагают в ногу со вре-

менем», используя в воспитательной деятельности не только современные технологии и раз-

личные формыработы, но и сотрудничество с социальными партнѐрами школы. На каждом 

заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педа-

гогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по 

технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали единую педагогическую стра-

тегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводился обзор новейшей методи-

ческой литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались текущие 

вопросы.   

При организации методической работы с классными руководителями использовались раз-

личные формы:   

 Презентации;  

 Психологические тренинги.  

На консультациях обсуждались следующие вопросы:   

✔Содержание деятельности классного руководителя.  

✔Документация классных руководителей.  

✔Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах.  

✔Организация работы с детьми группы риска.  

✔Организация работы с родителями.  

✔Проектная деятельность в условиях новых ФГОС.  

✔Анализ воспитательной работы.  

✔Диагностическая работа.   

Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют воспитательным це-

лям и задачам школы. Структура планов воспитательной работы едина, соответствует требо-

ваниям, организация воспитательной работы в классе строится на основе анализа. Классные 

руководители уделяют внимание воспитанию гражданственности, формированию здорового 

образа жизни, профориентации, индивидуальной работе с учащимися, работе с семьѐй.   

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный час, бы-

ло принято решение введение единого классного часа в школе (0урок по пятницам (2,4 

класс,5,7,8,9,10, 11 класс) классные часы в 1,3 классе проходят по вторникам 0 уроком, в 6 

классе проходят по вторникам на 5 уроке). Классный час включѐн в расписание, проводится 

в единое время, что повысило уровень подготовки к нему и удобство контроля. 

Проанализировав работу классных руководителей, Методическое объединение классных ру-

ководителей ставит перед собой следующие задачи на второе полугодие: 

1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного руково-

дителя посредством знакомства с опытом педагогов как нашей школы, так и школ 

района, а так же путем знакомства с новинками педагогической литературы и участия 

в профессиональных конкурсах, приобщении в сетевых сообществах.  

2. Продолжить освоение знаний и умений по социальному проектированию, проектной 

деятельности через участие в разработке социальных проектов.  

3. Продолжить посещение классных часов в условиях единого классного часа. 

4. Продолжить контроль над проведением тематических часов общения.  

5. Продолжить диагностическую работу в классных коллективах.  

Анализируя деятельность МО классных руководителей можно сделать вывод, что работа ве-

дѐтся в системе. Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, прак-

тически все они вовлечены во внеклассную деятельность. Так как с начала учебного года за 

каждым классом закреплен кабинет, ранее не являвшимся кабинетом этого класса, наличие 

классных уголков временно приостановлено и вся нужная информация вывешивается на 

дверях класса.    



 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
В 2021-2022 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности по предметам, 

«Шахматы», «Финансовая грамотность», «Занимательная математика», «Путешествие в 

страну Геометрия», «В мире звуков», Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию, Под-

готовка к ОГЭ по географии, Подготовка к ОГЭ по обществознанию, Подготовка к ОГЭ по 

биологии,   направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развиваю-

щие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Очумелые ручки», 

«Школьная газета», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувст-

ва вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Подвижные 

игры», «Спортивные игры», направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки и спортивные 

секции. 

Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-4 классов, 

учитель физической культуры, учителя-предметники, педагог-организатор. 

На данный момент кружки и спортивные секции посещают – 39 учащихся, что составляет 

100 % от общего количества учащихся.  

Итоги работы в первом полугодии 2021-2022 году: 

 Занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-11 классах – 

100%. 

 Расписание занятий соответствует требованиям. 

 Внеурочная деятельность охватывает три направления из заявленных; 

 Занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

 Программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям написа-

ния программ.  

На практике при проектировании направлений внеурочной деятельности мы сразу сталкива-

емся с несколькими проблемами:  

 Перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет 

вести часы внеурочной деятельности;  

 Нежелание некоторых учащихся посещать какой-либо кружок. 

 

Модуль «Школьный урок». 

Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали воспитывающими 

уроками? Какие усилия нужно предпринять учителю, чтобы проводимые им занятия влияли 

не только на когнитивное, но и на личностное развитие ребенка, на достижение тех целей, 

которые сформулированы в примерной программе воспитания? Воспитывающими наши 

уроки становятся тогда…: …когда они интересны школьникам, и те с удовольствием вклю-

чаются в организуемую учителем деятельность; …когда они побуждают школьников заду-

маться о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах; …когда время от време-



 
 

ни на них используются игры, дискуссии и другие парные или групповые формы работы. 

Ответы на эти вопросы решаются на педагогических советах и на заседаниях МО.  

Ведется проектная деятельность по всем предметам. 

Защита проектов проходит как настоящий праздник, в котором принимает участие все уча-

щиеся в роли выступающих, слушателей и экспертов 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление на базе класса помогает в анкетировании обучающихся, орга-

низует дежурства в классе.  

Принимаем участие учащихся в различных конкурсах в рамках предложенных направление 

РДШ, 

Рассматривая работу на перспективу планируется модернизировать и адаптировать деятель-

ность школьного самоуправления по направлениям РДШ.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважитель-

но и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководи-

телями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постин-

дустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности. В первом полугодии эта работа осуществлялась че-

рез: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

- «Сто дорог- одна твоя»; 

- «Как претворить мечты в реальность»; 

- «Легко ли быть молодым»; 

- «К чему люди стремятся в жизни». 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-



 
 

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятель-

ности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов допол-

нительного образования.   

 Элективный курс 10-11 класс «Человек и профессия». 

 Элективный курс «Решение прикладных задач в криминалистике и судебной 

экспертизе». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, экскурсии на деревни, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях ра-

боты людей, представляющих эти профессии, не проводилось. 

Посещение учащимися 9 и 10 классов выставки-ярмарки учебных мест, участие плотницких 

курсах (8-11 кл.), ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учеб-

ных заведениях и вузах запланировано на второе полугодие.  

По данному направлению работа не всегда носит системный характер, стоит обратить вни-

мание на раннюю профориентацию, так как при анализе данного направления выяснилось, 

что активная работа ведется только в 9 и 11 класс. 

Модуль «Школьные медиа» 

Данный модуль способствует у учащихся развитию коммуникативной культуры, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.   

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

Деятельности в нашей школе: 

 Разновозрастный редакционный совет учащихся целью которого является освещение 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключе-

вых дел, кружков, секций (школьная газета «ШкольNаягаZета»); 

 Существует интернет-сайт школы, который освещает деятельность образовательной 

организации в информационном пространстве, дляпривлечения внимания обществен-

ности к школе, информационного продвижения ценностей школы. 

Доступ к интернет сайту в деревне ограничен так как нет постоянной связи и интернета. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.   

Воспитывающее влияние на ребенка в нашей школе осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой как:  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-

комящих их с работами друг друга (стенд учителей русского языка ил литературы); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе сошкольниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческиеспособности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своимидетьми; 



 
 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания цен-

ностях школы, ее традициях, правилах (стенд «Уголок по законодательству», «Вели-

кая Отечественная Война», «Символы государства Российского», «Символы Архан-

гельской области» и др.). 

С начала учебного года в школе обновляются стенды, облагораживаются зоны общего поль-

зования. 

Модуль «Профилактика безнадзорности». 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилакти-

ка» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и сво-

бодам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законо-

послушного поведения реализуется через следующие направления:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

2. Профилактика суицидального поведения. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

5. Профилактика безопасности жизнедеятельности. 

6. Профилактика   жестокого обращения с детьми. 

Диагностическая деятельность.  Первичным источником социальной диагностики является 

составление классными руководителями социальных паспортов классов и составление спи-

сков учащихся и семей по категориям. 

Изучение документов на учащегося (личное дело, личная карточка, социальный паспорт 

класса) также оказывает определенную помощь в работе с ребенком.  

В начале учебного года были составлены социальные паспорта классов (1-11классы). 

На начало 2021-2022учебного года состояла одна семья, как семья требующая особого вни-

мания государства и общества. 

Многие запланированные мероприятия не было возможности провести в задуманном форма-

те из-за пандемии.  Стали традиционными проведѐнные акции: «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом» (9-11 классы), «Неделя профилактики правонарушений», посещение 

семей с целью изучения условий, в которых живет ребенок, оказание помощи в воспитании 

детей.  

Не остались в стороне и стандартные методы и формы работы: в течение года проводятся 

индивидуальные беседы, занятия, тренинги с уч-ся, посещение семей с целью изучения жи-

лищно-бытовых условий проживания ребѐнка и оказание помощи в воспитании. Перед кани-

кулами проводятся инструктажи по технике безопасности и о поведении в общественных 

местах с учащимися школы, в том числе и с детьми «группы риска». 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-  Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых 



 
 

проблем обучения и воспитания школьников (в первом полугодии не проводились из-за пан-

демии) ;  

На индивидуальном уровне: 

-  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

-  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и 

родителей.  

Работа   Общешкольного родительского комитета школы. 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привле-

чение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и 

управлении школой. В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направ-

ленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организа-

ция консультативной помощи в воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные родительские собрания. 

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители по-

нимают значимость совместной работы с педколлективом некоторые сознательно уклоняют-

ся от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями.   

Подводя итоги воспитательной работы за полугодие, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился реализовать намеченныепланы, решать поставленные перед ним 

задачи. У обучающихся школы на достаточновысоком уровне сформированы общая культу-

ра поведения и общения, имеется 

- позитивный опыт поликультурного и межэтнического общения; хорошо сформирова-

ны 

- функциональная грамотность, готовность к осмысленному профессиональному выбо-

ру, 

- уважение к труду (у младших школьников читательская грамотность и учебная дея-

тельность);  

на высоком уровне представлена профилактическая работа с детьми «группы риска»; 

- все классы школы участвую в ключевых общешкольных делах (Декада 

спорта, дистанционные викторины, Неделя физики, математики и информатики, вы-

ставки 

- рисунков).  

По итогам самоанализа организуемой в школе воспитательной работы можно выявить ряд 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу: 

- сформировать органы самоуправления в классах начальной школы, сформировать ак-

тив школы;  

- увеличить % обучающихся, состоящих в РДШ путѐм вовлечения в деятельность обу-

чающихся 7-8 классов;  

- повысить качество работы школьного пресс-центра путѐм вовлечения большего чис-

ла обучающихся во внеурочную деятельность кружка; 

- Классным руководителям стоит больше внимания уделять ведению портфолио лич-

ных достижений обучающихся. 

- Увеличить численность детей и подростков, занимающихся спортивных секциях. 

- Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

- Привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел школьников; 

пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом пожела-

ний школьников. 

Но есть проблемы, которые связаны с местом нахождения нашей школы. 



 
 

- В деревне отсутствует интернет, мобильная связь. 

- Наш населѐнный пункт находится очень далеко от районного центра. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального обще-

го образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний  
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода нор-

мы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 
и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значи-
мых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вы-
полнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-
ния; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом лю-
дям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициати-
ву, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведе-

ния, правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе 

младшего звена выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается преиму-

щественно через внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы школьни-

ков, чтобы процесс был добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  



 
 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-
гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-
щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-
роклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-
ческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующим-
ся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собствен-

ной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны 

такие классные дела, которые служат активному самовыражению подростков и учитывают 

их интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать классные дела, прини-

мать самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, внеклассные и об-

щешкольные мероприятия, школьные органы самоуправления. Общение должно строиться в 

личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-
ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-
ками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  



 
 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования другихсоставляющих общей 

цели воспитания. Приоритет—это то, чему педагогам, работающим со школьниками кон-
кретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное вни-
мание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, по-

зволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-
держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-
тельные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-
лы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест-
венных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности;  
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 



 
 

 УЧЕ ТОМ СПЕЦИФИКИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, от-

мечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интен-

сификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Вве-

дение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспи-

тания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преоб-
разование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (участие школы в шествие с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны. Проходит ежегодно);  

- патриотическая акция «Вахта памяти»; (возложение цветов к Памятнику-Землякам, 

погибшим в годы ВО войны. Проходит ежегодно); 

- Всероссийская акция "ОкнаПобеды";(Детям предлагается украсить окна своих до-

мов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографий 

Великой Отечественной войны). 

 Дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы и поселка; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регуляр-
но, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы. 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с пред-

ставителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для  жителей  деревни и  организуемые  совместно  с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, кото-

рые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

- Торжественная линейка  «Первый звонок»; 

- День учителя; 

- Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1-4х классов, для 9-11х клас-

сов; 

- Праздник, посвященный Дню Матери; 

- Вечера встреч выпускников; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

- Торжественная линейка «Последний звонок»; 

- Выпускные вечера; 

 



 
 

На школьном уровне: 
 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-
ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для де-
тей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обу-

чающимися); 

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др.; 

- Предметные недели.  
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощ-
рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-
верия и уважения друг к другу: 

- Общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного го-

да; 

- Награждение на торжественной части Выпускного вечера;  

- Итоговые родительские собрания. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-
можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,  

 ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, 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 школь-
никами, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-
шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; ра-

боту с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совме-
стных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-
вой,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, проф-
ориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностямии тем самымдать 
имвозможностьсамо реализоваться в них, а с другой, – установить и упро-
чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-
ния педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отно-
шения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия ре-
шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-
образование; однодневные и многодневные походы и экскур-
сии,организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученически-
ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры-
ши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школь-
нику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям ос-
воить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная  работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-
ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально созда-
ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир чело-
веческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 
его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло-
гом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи-
вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая про-
блема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуаль-
ных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-



 
 

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через пред-
ложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  
Осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пре-
доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-
циально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов.  

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В школе организованы Курсы внеурочной деятельности по предметам, «Шахматы», 

«Финансовая грамотность», «Занимательная математика», «Путешествие в страну Геомет-

рия», «В мире звуков», Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию, Подготовка к ОГЭ 



 
 

по географии, Подготовка к ОГЭ по обществознанию, Подготовка к ОГЭ по биологии,   на-

правленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо-

знательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эколо-

гическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Курсы внеурочной деятельности «Очумелые руч-

ки», «Школьная газета»,  создающие благоприятные условия для просоциальной самореали-

зации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьни-

ков к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.Курсы внеурочной деятельно-

сти«Подвижные игры», «Спортивные игры»,направленные на физическое развитие школь-

ников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-
вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-
чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-
тельной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-
вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-
цией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-
ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:  
 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ди-

дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ве-
дения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-
вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотруд-
ничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-
тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 



 
 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админист-

ративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост 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 (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб ра-

боты с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых 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 классной комнатой, комнатны-

ми растениями и т.п. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважитель-

но и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 



 
 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководи-

телями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постин-

дустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности. Этаработаосуществляетсячерез: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

- ―Сто дорог–одна твоя‖; 

- ―Как претворить мечты в реальность‖; 

- ―Легко ли быть молодым‖; 

- ―К чему люди стремятся в жизни‖. 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятель-

ности; 

 экскурсии на предприятия деревни, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-

сии; 

 Посещение учащимися 9 и 10 классов выставки-ярмарки учебных мест, участие 

плотницких курсах (8-11 кл.), ярмарок профессий, тематических профориентацион-

ных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 



 
 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков; 

 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов допол-

нительного образования.   

 Элективный курс 10-11 класс «Человек и профессия». 

 Элективный курс «Решение прикладных задач в криминалистике и судебной 

экспертизе». 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности  

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую

щихих взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школь

ное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяриз

ация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученичес

кого самоуправления;  

 Школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются мате

риалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведени

й, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсу

ждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;(Школьнаягазета«

ШкольNаягаZета»). 

 Школьная газета для учащихся «ШкольNаягаZета», на страницах которой ими разме-

щаются рубрики: «Школьные новости», «Это интересно», «Смешная страничка», «По-

здравительная страничка», «Спортивная страничка», информация о школьных, район-

ных и областных мероприятиях, история школы, города, страны, наука, молодѐжные 

движения (волонтѐрство, молодежная политика), образование (ЕГЭ и ОГЭ, приложения 

и лайфхаки дляучѐбы), праздники и дни воинской славы, полезные ссылки, интересные 

(познавательные) видео, проводятся опросы;  

 Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувст-

ва вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко-

лы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-



 
 

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне-

учебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленениепришкольнойтерритории, разбивкаклумб, тенистыхаллей, оборудова-

ниеводворешколыбеседок, спортивныхиигровыхплощадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационныхзон, 

позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного эксперимента-

риума – набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками неслож-

ных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-

волики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоуст-

ройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных рас-

тений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного де-

коративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетичес

кой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее т

радициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и ре-

шении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи-

более острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе ко-

торого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



 
 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  инфор-

мация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

Наиндивидуальномуровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

Модуль 3.11.«Профилактика и безопасность». 

 

Совместнаядеятельностьпедагогов,школьников,родителейпонаправлению «Профилактика и 

безопасность»включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативныхнавы-

ков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведе-

ния,созданиеусловийдляформированияжеланийучащихсяприноситьпользуобществу,уважени

ек правами свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчиво-

сти,воспитаниюзаконопослушного поведенияиреализуетсяпоследующимнаправлениям: 

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Задачи воспитания: 

 Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы р

иска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и пр

еступности; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонаруше

ний школьников; 

 повышение правовой культуры и социально–педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

 сотрудничество с организациями и службами Плесецкого района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению; 

 корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

 

Реализация путем: 

 

 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 выявления семей идетей,находящихсявсоциально опасномположении,детей«группы р

иска»; 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявлениядетей, систематическипропускающихурокибезуважительныхпричин; 

 посещенияучащихсянадомусцельюизученияжилищно-бытовыхусловий; 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

 родительских лекториев; 

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

 мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактическо

йоперации"ДетиРоссии"; 

 взаимодействиясинспекторомподеламнесовершеннолетних; 



 
 

 вовлечения детей, состоящих на  ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по деламнесовершеннолет

них,полиции. 

2. Профилактика суицидального поведения. 

Задачивоспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструк

тивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 

Реализацияпутем: 

 лекториев для педагогического коллектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководите

лями; 

 общешкольных родительских собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуаци

и, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального 

риска»; 

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах (социо

метрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развити

я, воспитания. 

 Тематических классных часов. 

 Консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 Информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачивоспитания: 

 Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 Достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного созна

ния и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной

 атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных напринципах уважения пр

ав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к д

иалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подр

астающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

Реализацияпутем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантностиу о

бучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной роз

ни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обуча

ющихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организацииуроковдоброты,нравственности; 



 
 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за у

частие в противоправных действиях; 

 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачивоспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негат

ивного отношения к ним путѐм просветительской и профилактической деятельности с

учащимися,педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,нап

равленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образажизн

и; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных  мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общест

венностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, наркот

ических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употреблен

ия спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, с

пособности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 

Реализация путем: 

 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящ

их под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсически

х веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений у

чащихся),отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотек индивидуального учѐта подростков «группы риска»; 

 проведение операции «Занятость»(вовлечение в кружки, клубы, секции); 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических рейдов «Подросток»; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих

 школу по неуважительным причинам, профилактическая работа сними, своевременно

е реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ 

«Об ограничении курении табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токси-

комании на территории РФ», «О мерах по предупреждению причинения вреда здоро-

вью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угро-

зы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолет-

них» другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие 

мер воспитательного воздействия к ним; 

 Организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табако

курению, алкоголизма; 

 Организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, на

ркозависимости и лечения их последствий. 

 Организации родительских собраний, лекториев, анкетирования. 

 Программы антинаркотического воспитания "В мир без наркотиков "МБОУ «Торосоз



 
 

ерская школа»). 

 

5. Профилактика безопасности жизнедеятельности. 

Задачивоспитания: 

 формирование готовности к опасностям и к противодействию им, изучение видов о

пасностей, способов их преодоления; 

 раннее выявления причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и уст

ранение; 

 обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других л

юдей; 

 формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

 формированиеуобучающихсясознательногоиответственногоотношенияквопросамли

чнойиобщественнойбезопасности;   

 совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения.  

 развитие у детей чувства ответственности за своѐ поведение, бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребѐнка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Реализацияпутем: 

 программыпоизучениюправилдорожногодвижениявшколе; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных

часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 разработки памяток ««Вместе за безопасное дорожное движение», «Правила бе

зопасного поведения дома»; 

 оформление стенда по «Детям о правилах дорожного движения», «Детям о пра

вилах пожарной безопасности»;  

 родительских лекториев; 

 встречи с инспекторами ДПС. 

 

6. Профилактика   жестокого обращения с детьми. 

Задачи воспитания: 

 Способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости уча-

щихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в среде; 

 Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над несовершеннолет-

ними; 

 Формировать нетерпимое отношение к различным проявлениям насилия в от-

ношении  детей. 

 Оказать социальную, психологическую, педагогическую помощь и поддержку 

несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого обращения; 

 

Реализация путем: 

 Организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных («Дав

айте жить дружно!», «Друг. Дружба», «О насилии на стадии свиданий», «Взаимоотно

шения в семье», «О правилах поведения и безопасности на улице», «Учись быть добр

ым», «Учись управлять своими эмоциями»), акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 Организации родительских собраний, лекториев, анкетирования. 



 
 

 Анкетирования среди учащихся с цельювыявления случаев жестокого обращения. 

 Привлечения детей, находящихся в социально опасном положении, к классным и общ

ешкольным мероприятиям. 

 Составления памятки «Внимание - дети!» с правилами обращения с детьми. 

 

 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Систему и порядок применения мер морального и материального поощрения обучающихся 

МБОУ «Торосозерская школа» определяет Положение о поощрении обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея-

тельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творче-

ской, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжд

ении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,

 выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, д

ипломов производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, в

озможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награж

даемых);  

 прозрачности правил поощрения (согласно Положению о поощрении обучающихся, н

еукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдени

е справедливости при выдвижении кандидатур);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуа

льных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную,

  так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные против

оречия   между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пр

едставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча

ющихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторон

ние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продл

ить стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе применяются следующие формы поощрения:  

 Грамота «За отличные успехи в учении»;   

 Грамота «За хорошую успеваемость»;  

 Грамота (дипломом, сертификат участника);  

 Грамота за активное участие в школьных и классных мероприятиях; 

 Благодарственное письмо;  

 Занесение на доску почета Школы (по итогам года), размещение информации на сайте

 Школы; 

 Награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственным

и письмами за хорошее воспитание детей; 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 



 
 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, док-

лады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный харак-

тер. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной, определяет общие рамки организации образовательной деятельности, организа-

ционные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: 

‒ учебный план; 

‒ план внеурочной деятельности; 

‒ календарный учебный график; 

‒ календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

‒ характеристику условий реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

(далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигие-

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учеб-

ных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного плана оп-

ределяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную об-

разовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 
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Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык рес-

публики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итого-

вой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федера-

ции, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при нали-

чии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осу-

ществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из 

перечня, предлагаемого Организацией. 



 
 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может состав-

лять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока обу-

чения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть учебных 

лет. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования обучающих-

ся с ОВЗ в учебный план могут быть внесены следующие изменения: 

для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных для изучения 

учебных предметов учебного предмета "Музыка"; 

для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи включение в предметную область "Русский язык и литература" обязательного для изу-

чения учебного предмета "Развитие речи", предметные результаты по которому определяют-

ся Организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их осо-

бых образовательных потребностей, в том числе с учетом примерных адаптированных про-

грамм основного общего образования; 

для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата изменение сроков и про-

должительности изучения иностранного языка; 

для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета "Физическая культура" и 

включение учебного предмета "Адаптивная физическая культура", предметные результаты 

по которому определяются Организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обу-

чающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с учетом пример-

ных адаптированных программ основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного пла-

на, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Ор-

ганизацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребно-

стей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
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3.1.2.Учебный план МБОУ «Торосозерская школа»  

В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований санитарных правил установлен следующий режим 

работы:  

Учебные занятия проводятся в 1 смену.  
Продолжительность учебного года:– 34 недели.  

Продолжительность учебной недели:– 5-дневная.  

Продолжительность урока: - 45 минут 

Язык обучения: русский 

Организация образовательного процесса в 5-8классах регламентируется расписанием, ут-

вержденным директором школы. Учебные нагрузки обучающихся соответствуют нормам 

СанПиН. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися через урочную деятельность; 

- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивиду-

альными способностями и потребностями, сохранения и крепления их физического, психи-

ческого и социального здоровья; 

-   создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуаль-

ному, физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных ус-

ловиях. 

Задачи учебного плана: 

-  обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

-  обеспечить доступность качественного образования; 

-   сохранять и укреплять физическое здоровье учащихся; 

- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к общекуль-

турным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью; 

-  сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков самооб-

разования; 

-   способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе. 

 

Учебный план 5-9 классов основного общего образования: 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

  состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 обязательные предметные области (Русский язык и литература, Родной язык и родная 

литература, Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-

научные предметы, Естественно-научные предметы, Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая куль-

тура и  Основы безопасности жизнедеятельности); 

     определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

учащихся; 



 
 

      определяет показатели финансирования (в часах). 

Учебный план сориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Учебный план 5-9 классов фиксирует объѐм учебной нагрузки обучающихся, определяет 

перечень предметных областей, учебных предметов и время, отводимое на их освоение. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными об-

ластями и предметами: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Основные цели и задачи реализации содержания 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

Литература 

Формирование представлений о русском языке как языке 

русского народа, государственном языке Российской Феде-

рации; формирование знаний об устройстве системы языка; 

обогащение словарного запаса обучающихся, овладение 

культурой устной и письменной речи, видами речевой дея-

тельности.  

Воспитание эстетически развитого и мыслящего в категори-

ях культуры читателя, способного понимать и оценивать 

произведение как художественный образ мира, созданный 

автором. 

Получение доступа к литературному наследию и через него 

– к сокровищам отечественной и мировой культуры и дос-

тижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитание  уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравст-

венному, эмоциональному, творческому, этическому и по-

знавательному развитию; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса  

для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык 

(русский) 

родная лите-

ратура 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и род-

ной литературе как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа; приобщение к литера-

турному наследию своего народа; формирование причастно-

сти к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответствен-

ности за сохранение культуры народа; обогащение активно-

го и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с норма-

ми устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как разви-



 
 

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отно-

шении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров, сформированность знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функциони-

рования, освоение базовых понятий лингвистики, аналити-

ческих умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

Второй ино-

странный 

язык 

Формирование у школьников основ иноязычной коммуника-

тивной компетенции, подготовка к межличностному и меж-

культурному общению с носителями языка. 

формирование базовых умений, обеспечивающих возмож-

ность дальнейшего изучения языков, с установкой на билин-

гвизм; 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

Овладение системой арифметических знаний, необходимых 

в повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин; 

развитие логического и алгоритмического мышления. 

Осознание значения математики и информатики в повсе-

дневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли  информационных процессов  в современ-

ном мире; 

формирование представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

 

 

Общественно-

научные пред-

меты 

 

 

История 

Обществоз-

нание 

 

География 

Формирование мировоззренческой, ценностно - смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской граж-

данской идентичности, социальной  ответственности, право-

вого самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

понимание основных принципов жизни 

Овладение знаниями об основных этапах развития человече-

ского общества; выработка в доступной для обучающихся 

форме на основе обобщения фактического материала пони-

мания истории древнего мира; воспитание в духе уважения к 

истории своего Отечества. 

содействие социализации личности, усвоение учащимися 

знаний о современном обществе и человек 

Формирование географической картины мира; понимание 

характера и сущности природных процессов; получение 

представлений о методах научного познания природы. 

  Формирование научного мировоззрения на основе знаний о 



 
 

Естественно-

научные пред-

меты 

 

Физика 

Химия 

Биология 

живой природе; знакомство с методами познания живой 

природы; воспитание ценностного отношения к живой при-

роде, гигиенической и экологической грамотности. 

Формирование целостной научной картины мира; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и науч-

ных исследований в современном мире, постоянного про-

цесса эволюции научного знания, значимости международ-

ного  научного сотрудничества; 

овладение научным подходам к решению различных задач; 

овладение умениями формировать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперименты, оценивать полученные ре-

зультаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и тео-

ретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окру-

жающей среде; 

овладение экосистемой познавательной моделью и ее при-

менение в целях прогноза экологических рисков для здоро-

вья людей, безопасности жизни, качества окружающей сре-

ды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного исполь-

зования лабораторного оборудования, проведения  точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих дей-

ствий, основанных на межпредметном анализе учебных за-

дач. 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Учебный курс 

«Истоки» 

формирование  у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культур-

ных традиций многонационального народа России и уваже-

ния к ним, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веро-

терпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской госу-

дарственности. 

 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель-

ное искусство 

Осознание значения искусства  и творчества в личной и 

культурной  самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природ-

ных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека  с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обу-

чающихся, формирование устойчивого интереса к творче-

ской деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к куль-



 
 

турному наследию и ценностям народов России, сокрови-

щам мировой цивилизации. Формирование музыкальной 

культуры, развитие интереса к музыке и музыкальной дея-

тельности, развитие творческих способностей обучающихся. 

Развитие образного восприятия мира, развитие способностей 

к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире. 

 

Технология 

 

Технология 

Развитие инновационной творческой деятельности обучаю-

щихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов и сформированных универсаль-

ных учебных действий; 

совершенствование умений выполнять учебно- исследова-

тельской  и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических ас-

пектах научно- технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую на-

правленность любой деятельности, проекту; демонстриро-

вать экологическое мышление в разных формах деятельно-

сти. 

Формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда обучающихся, вос-

питание трудовых качеств личности. 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы безо-

пасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодатель-

ства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; 

развитие двигательной активности обучающихся; достиже-

ние положительной динамики в развитии основных физиче-

ских качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприяти-

ях; 

установление связей между жизненным опытом обучающих-

ся и знаниями из различных предметных областей. 

В обязательную часть в 5 классе включен 1 час учебный курс «Истоки», направленный на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; формирование представлений об исторической роли традицион-



 
 

ных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  Ис-

пользуется программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной школы (5-11 

классы).Учебный курс «Истоки» авт. А.В. Камкин, И.А. Кузьмин. Издательский дом «Исто-

ки». 100% обеспеченность учебниками. 

 В 5-9 классах в обязательную часть за счет часов части учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, включен учебный предмет «Второй иностранный 

язык». В 9 классе изучаются предметы «Родной язык (русский)» в объеме 17 час в год и 

«Родная литература (русская)» в объеме 17 час в год. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений, распределяются следующим образом: 

в 8 классе изучается  учебный предмет – «Черчение» с целью обучения графической грамоте 

и элементам графической культуры. «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ) развивает воображение, четкость, обеспечивает более успешное овладение геометрией 

в старшей школе, а также способствует профессиональному самоопределению учащихся. 

В 9 классе 0,5 часа используется на элективный курс по математике «Избранные задачи по 

планиметрии» в соответствии с рабочей программой учителя и 0,5 часа используется на 

элективный курс по русскому языку «Коварные знаки препинания» в соответствии с рабочей 

программой учителя. 

№    

П 

/П 

Название элективного 

курса 

Количество 

часов 

 

Класс  

Программа 

(библиографические данные программы 

или где утверждена программа) 

1. «Избранные задачи по 

планиметрии» 

17 9 Математика. 8-9 классы: эл. курсы /авт.-

сост. Л.Н. Харламов. –Волгоград: Учи-

тель, 2008г. 

2 «Коварные знаки препи-

нания» 

17 9 Русский язык. 9 класс. Коварные знаки 

препинания: элективный курс/авт.-сот. 

Л.М. Серегина, О.А. Хорт. –Волгоград: 

Учитель, 2008г. 

 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую, согласно 

требованиям СанПиНа. 

Теоретическая и практическая части программ реализуются в полном объеме 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в 5-9классах 

в 2022 – 2023 учебном году. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся». Предметы, формы и сроки, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и доводятся до сведения учащихся и 

родителей (законных представителей) не позднее 1 февраля текущего учебного года. Годо-

вая промежуточная аттестация проводится в апреле-мае текущего года. 

Итоговая отметка по предмету выставляется с учетом отметки, полученной на проме-

жуточной аттестации и годовой как среднее арифметическое. 

Годовые оценки выставляются на основании четвертных отметок как среднее арифметиче-

ское. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации: 



 
 

контрольной работы, теста, творческой работы, зачета, по билетам, собеседования, защиты 

реферата или проекта (коллективного или индивидуального), экзаменов (устных или 

письменных), контрольного диктанта, контрольного диктанта с грамматическим заданием, 

сочинения, изложения, разработки изделия. 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Торосозерская школа» на 2022-2023уч.год (34 уч нед) 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VІ VІІ VІІІ ІХ всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5 0,5/17 

Родная литература - - - - 0,5 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностран. 

язык (нем.) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5/170 6/204 5/170 5/170 5/170 26/884 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1/34 - - - - 1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая культу-

ра 

2/68 2/68 3/102 3/102 2/68 12/408 



 
 

Итого 29/286 30/1020 31/1051 32/1088 32/1088 154/5236 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений: 

   1 1 2 

Черчение    1  1 

Эл. курс по математике     0,5/17 0,5/17 

Эл. курс по русскому языку     0,5/17 0,5/17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/286 30/1020 31/1051 33/1122 33/1122 156/5304 

. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образова-

ния (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей Организации. 

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной дея-

тельности включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в соот-

ветствии с программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариативность со-

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может предусматри-

ваться использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации. 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как художественные, культу-

рологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные на-

учные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

- план работы внеурочной деятельности (разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; кружков, секций);  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 



 
 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобра-

зовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличност-

ных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различ-

ных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, со-

циальной защиты учащихся);  

- план воспитательных мероприятий; 

 

Способы организации внеурочной деятельности: 

1.Включение ребенка: 

1. в систему коллективных творческих дел в соответствии с планом воспитательной ра-

боты на год: День Знаний, день Учителя ,праздник осени, День памяти (9 Мая, 22 ию-

ня), новогодний бал, предметные недели, спортивно-оздоровительный марафон, соци-

ально значимые акции, День Матери, Дни здоровья, День защиты детей (1 июня), 

День России (12 июня) и др. 

2. в систему мероприятий,  реализующих  Рабочую программу воспитания МБОУ «То-

росозерская школа», программу ДОЛ, организованного при школе во время каникул. 

 Подготовка к участию и участие в подобных мероприятиях позволяют ребенку овла-

девать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уро-

вень их развития. Участие ребенка во внутришкольных и внутриклассных делах осуществля-

ется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

3. Включение ребѐнка в систему внеурочной деятельности через систему социального 

партнѐрства с МУК «Вдохновение» (сельский Дом культуры и сельская библиотека). 

4. Включение в систему внеурочной деятельности на базе школы за счѐт часов, выде-

ляемых на внеурочную деятельность(кружки, секции, факультативы,элективы). Про-

грамма предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

с учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками (фести-

вали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.). Занятия  по внеурочной дея-

тельности в кружках и секциях проводятся в смешанных группах. 

  Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образова-

тельные программы, Рабочую программу воспитания, планы воспитательнойклассных руко-

водителей. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конфе-

ренций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых 

и научных исследований и т.д. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более по-

ловины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовы-

ваться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобра-

зовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т.д.). 



 
 

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей внеуроч-

ной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеуроч-

ной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общест-

венными организациями и объединениями. 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ТОРОСОЗЕРСКАЯ ШКОЛА» 

№ 

п/п 

Модуль вне-

урочной дея-

тельности 

Форма  Количество часов в неделю/год Всего 

часов 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 кл. 

1 Спортивные иг-

ры игры. 

секция 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

2  «Занимательная 

математика» 

кружок 1/34 1/34 

 

   2/68 

3 «Путешествие в 

страну Геомет-

рия» 

Кружок   1/34 

 

1/34 

 

 2/68 

4 Финансовая 

грамотность 

Кружок 

 

   1/34 1/34 2/68 

5 Подготовка к 

ОГЭ  

Элективнй курс     4/136 4/136 

6  

Школьная газета 

кружок 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

7 Классные и об-

щешкольные 

мероприятия 

конференции, 

олимпиады, воен-

но-

патриотические 

объединения, экс-

курсии, соревно-

вания, поисковые 

и научные иссле-

дования, общест-

венно полезные 

практики, концер-

ты, вече-

ра,творческие про-

екты, выставки, 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 



 
 

трудовые опера-

ции, акции 

   5/170 5/170 5/170 6/204 9/306 30/1020 

 

 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения уча-

стников образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ООО, календарный учебный график должен определять чере-

дование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получе-

нии образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МБОУ «ТОРОСОЗЕРСКАЯ ШКОЛА» 

 

1. Начало учебного года Дата: 1 сентября 

2. Кол-во дней в учебной 

неделе 
5 дней 

3. Учебное время класс чет-

верть 

Период Кол-во не-

дель/дней 

1 – 8, 10 

классы 

1 

 

01.09. -29.10. 8 недель 3 дня 

9, 11 класс 01.09. -01.11. 8 недель 4 дня 

1 – 11 классы 2 

 

08.11. -30.12. 7 недель 4 дня 

1 классы 3 

 

10.01. -18.02. 9 недель 3 дня 

 28.02. -25.03. 

1 – 8, 10 

классы 

10.01.- 25.03. 10 недель 3 

дня 

9, 11классы 10.01.-28.03. 10 недель 4 

дня 

1-8 классы 4 04.04. -31.05. 7 недель 3 дня 

 

10 класс 04.04. -31.05. 7 недель 3 дня 

01.06. -7.06. (во-

енно-полевые 

сборы) 

5 дней 

9,11 классы 04.04. -25.05. 6 недель 4 дня 

4.  Окончание учебного 

года 
Класс дата Кол-во учебных недель 

1 класс 31.05. 33 

2-4 классы 31.05. 34 



 
 

5-8,10 клас-

сы 
31.05. 34 

9,11 классы 20.05. 34 

5. 

 

 

Каникулы Класс  Период Кол-во дней 

осенние 1-8,10 клас-

сы 
30.10. – 07.11. 9 

осенние 9, 11 классы 02.11. – 07.11. 6 

зимние 1 – 11 классы 31.12. – 09.01. 10 

дополнительные 1 класс 21.02. – 27.02. 9 

весенние 1-8,10 клас-

сы 
26.03. –03.04. 9 

 весенние 9, 11 классы 29.03. –03.04. 6 

6. Промежуточная итого-

вая аттестация 

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-

11классов в конце учебного года по каждому предмету 

учебного плана без прекращения образовательного процесса 

с 01.04. – 15.05. 

 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 кл. 1.09.21 Спицына В.П 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, по-

жарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, ОЖЗ)  

 

5-9 кл.  сентябрь Голубева О.А 

Спицына В.П 

Классные ру-

ководители 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания 

5-9 кл. сентябрь Голубева О.А.   

Классные ру-

ководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

Лекции, беседы, классные часы по таким темам, 

как: «Беслан - мы помним!», «Беслан забыть 

нельзя», «Экстремизм и терроризм», «Мир без 

насилия», «Терроризм угроза Человечеству», 

«Как не стать жертвой теракта», «Дружба и един-

ство против зла и жестокости» и другие. 

5-9 кл. 03.09  

 

Классные ру-

ководители  

 

Дни финансовой грамотности. 

(8 сентября – День финансиста) 

Тематические уроки, деловые игры, конкурсы. 

5-9 кл. В течение 

года  

Классные ру-

ководители  

Спицына В.П. 

 

8 сентября - Международный день распро- 5-9 кл.   Спицына Т.В 



 
 

странения грамотности. 

(Конкурсный диктант, викторины, классные ча-

сы) 

08.09-11.09 Малодушева 

О.С 

Мелехина О.С 

Конкурс поделок из природного  

материала «Дары осени 2021». 

5-9 кл.  Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень». 

5-9 кл. 11.09 Голубева О.А 

Классные ру-

ководители  

Экологическая акция 

«Чистый школьный двор». 

5-9 кл.  СпицынаВ.П. 

Голубева О.А 

День профессионально-технического образо-

вания  

(2 октября) 

Тематические классные часы, беседы, викторины 

презентации на  

профориентационные темы. 

5-9 кл.  28.09-02.10  

 

Классные ру-

ководители  

Спицына В.П. 

Экологическаяакция 

«Чистый школьный двор» 

5-9 кл. 25.09 Спицына В.П. 

Голубева О.А 

Тематические классные часы 

«Безопасность в сети Интернет». 

Изготовлениеинформационного стенда. 

5-9 кл. В течение года Классные ру-

ководители  

Подосѐнова 

Е.Н 

Спицына В.П. 

День добрых дел в день пожилых людей (1 ок-

тября) 

Классные часы, беседы посвященные Дню пожи-

лого человека: «Урок милосердия и доброты». 

5-9 кл. 27.09-30.09 Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

 

День профессионально-технического образо-

вания 

(2 октября) 

Тематические классные часы, беседы, викторины 

презентации на профориентационные темы. 

5-9 кл.  08.10 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

 

Школьные предметные Олимпиады 5-9 кл. Втечение 

месяца 

Подосѐно-

ваЕ.Н 

Учителя - 

предметники 

День гражданской обороны 

(4 октября) 

Тематические классные часы 

Оформление информационного стенда, посвя-

щенного Дню гражданской обороны. МЧС Рос-

сии. 

5-9 кл. 04.10 - 08.10 Классные ру-

ководители  

 

Всемирный день защиты животных 

(4 октября) 

Тематические классные часы, акции, викторины, 

презентации, видеоролики. 

5-9 кл. 04.10 - 08.10 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

 

День учителя (5 октября) – 5-9 кл.  04.10 - 08.10 Классные ру-



 
 

Концерт ко Дню учителя: «Нет выше звания -  

Учитель». 

• Конкурс поздравительных газет-

открыток ко Дню Учителя «Учитель перед име-

нем твоим…»; 

• Выставка рисунков 

«Портрет моего учителя»;  

Акция «Не забудем родных учителей!» (поздрав-

ление учителей – ветеранов) 

ководители  

Спицына В.П.  

 

Соревнования по баскетболу 
5-9 кл. октябрь Голубева О.А  

Спицына В.П. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче (16 октября) 

5-9 кл.  15.10 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

Осенний вечер.  

Конкурсная программа. 

 Дискотека   

5-9 кл. 30.10  

 

Спицына В.П. 

Классные ру-

ководители 

Всероссийский урок безопасности школьни-

ков в сети интернет. (30.10) 

5-9 кл. 29.10 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

День народного единства  

(4 ноября); 

Тематические классные часы, посвящѐнные 

празднованию Дня народного единства и согла-

сия; 

5-9 кл.  01.11-05.11 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

Дни правовых знаний: 

- классные часы, посвященные 

- Уроки Доброты, посвященные Дню толерант-

ности(16 ноября – Международный день толе-

рантности); 

«Когда един народ - страна непобедима!», «То-

лерантность - искусство жить в мире непохо-

жих людей и идей», «Дружат дети всей земли!» 

5-9 кл.  15.11-19.11 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

 

Правовые классные часы, посвященные Конвен-

ции о правах человека и Конвенции о правах ре-

бенка 

(20 ноября); 

5-9 кл. 22.11-26.11 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

 

Международный день отказа от курения (от-

мечается в третий четверг ноября) – 17 нояб-

ря. 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях употребления нарко-

тиков и курительных смесей» 

Выставка рисунков «Курить-здоровью вредить». 

 

Оформление информационного стенда, приуро-

5-9 кл. 15.11-19.11 Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

 



 
 

ченного к Международному дню отказа от куре-

ния. 

Тематические классные часы по профилактике 

экстремизма, фашизма и антисемитизма 

5-9 кл.  В течение года   Классные ру-

ководители  

ДеньМатери. (25 ноября) 

Праздник, посвященныйДнюМатери 

- Концерт «Берегите сердце матери». 

- Классные часы на темы: «Самый близкий 

и родной человек», «Слово о маме», «Мой 

верный друг». 

- Выставка фотографий ко Дню Матери. 

- Конкурс творческих работ «Подарок ма-

ме» 

- Книжная выставка «Секреты материн-

ской любви» 

5-9 кл. 22.11-26.11  Классные ру-

ководители  

Спицына В.П.  

 

Международный день инвалидов. 

(3 декабря) 

Тематические классные часы. 

«Сострадание. Право на лучшее жизнь». 

5-9 кл. 03.12 Классные ру-

ководители 

Тематические уроки ко 

Дню героев России (Уроки мужества), ко Дню 

Неизвестного солдата (3 декабря) (Рассказы о не-

известных солдатах), ко дню борьбы с корруп-

цией (9 декабря), ко дню 

Конституции (12 декабря «Главный закон госу-

дарства. Что я знаю о Конституции) (Викторина 

«Знатоки конституции»),  

Оформление информационного стенда, приуро-

ченного к Дню Неизвестного солдата, ко Дню 

Героев Отечества в России. 

5-9 кл.         06.12-10.12 Спицына В.П. 

Классные ру-

ководители 

 

День героев Отечества (9 декабря) 

Оформление информационного  

стенда, приуроченного ко Дню Героев Отечест-

ва в России. 

5-9 кл.       06.12-10.12 Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

Международный день добровольца в России (5 

декабря) 

Акция «Узнай о волонтерстве» 

Буклеты с информацией 

«Что такое волонтерство» 

Акция «Книжкин медпункт» 

5-9 кл.       06.12-10.12 Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, новогодние представления, 

Новогоднее представление 

5-9 кл. 29.12 Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

27 января - День полного освобождения   Ле-

нинграда от фашистской блокады(уроки муже-

ства, киноуроки, встречи с ветеранами) (8 сен-

тября 1941 – 27 января 1944) 

Литературно-музыкальная композиция «Пом-

ним», посвящѐнная памяти жертв Холокоста, 

снятие блокады 

Ленинграда Уроки мужества. «Страшные дни 

5-9 кл. 25.01-29.01 Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

 

https://pandia.ru/text/category/buklet/


 
 

Блокады» 

Проведение уроков – здоровья 5-9 кл. В течение года Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители  

Вечер встречи с выпускниками школы  

«Для Вас всегда открыта в школе дверь»  

5-9 кл. 04.02 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

Участие во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2021» 

5-9 кл. 06.02 Классные ру-

ководители 

Спицына В.П.  

15 февраля - День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отече-

ства. 

Единые Уроки Мужества с приглашением вете-

ранов ВОВ, участников боевых действий в Афга-

нистане, Чечне. 

5-9 кл. 14.02-18.02 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

23 февраля – День защитника Отечества. 
Проведение спортивной игры «Зарничка» и «Зар-

ница»; 

Викторина «В здоровом теле – здоровый дух!»; 

Беседы «Есть такая профессия – Родину защи-

щать». 

Выпуск праздничных газет. 

5-9 кл. 21.02-25.02 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

21 февраля. Международный день родного язы-

ка. 

День русского языка. 

Устный журнал «Вирус сквернословия» (21 фев-

раля-Международный день русского языка) 

5-9 кл. 21.02 Классныеруко-

водители 

1 марта – всемирный день гражданской обо-

роны 

Тематические классные часы по здоровому обра-

зу жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 кл. 28.02-04.03 Классные ру-

ководители 

Спицына В.П.  

 

Международный женский день 8 марта. 

Праздничные мероприятия к 8 марта 

5-9 кл. 04.03 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

Единый день профориентации. (Третья неделя 

марта) 

Какиефакторыоказываютзначительноевнимани

ена выбор профессии. Анкетирование. 

Проведениеклассныхчасов 

“Стодорог–однатвоя” 

 “Какпретворитьмечтывреальность” 

 “Легколибытьмолодым” 

 “Кчемулюдистремятсявжизни”. 

Книжнаявыставка: «Времянараздумьенетеряй, 

будущуюпрофессиювыбирай!» 

Регулярноеоформлениестендаинформационныхм

атериалов«Кембыть». 

5-9 кл. 21.03-25.03 Классныеруко-

водители 

18 марта - День воссоединения Крыма с Рос-

сией. 

5-9 кл. 18.03 Классныеруко-

водители 



 
 

Тематические классные часы 

1 апреля – День птиц. 

Акция ко дню птиц «Встречаем птиц». 

5-9 кл. 01.04 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

«7 апреля – Всемирный День Здоровья». 

Тематические классные часы по здоровому обра-

зу жизни, профилактике вредных привычек.  

Выставка литературы для родителей и обучаю-

щихся по формированию ЗОЖ  

Конкурс фотоколлажей ко Всемирному дню здо-

ровья. 

5-9 кл. 04.04-08.04 Спицына В.П.  

Голубева О.А 

Классныеруко-

водители 

День Космонавтики (12 апреля) 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

5-9 кл. 11.04-15.04 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

Изготовление поздравительных открыток для ве-

теранов ВОВ 

5-9 кл. апрель Классныеруко-

водители 

День пожарной охраны. 

 (30 апреля) 

Тематический урок ОБЖ. 

5-9 кл. 29.04 Классныеруко-

водители 

22 апреля – День земли. 

Выступление агитбригады «Мы за чистую пла-

нету". 

Экологическая акция «Мусору нет!» 

5-9 кл. 18.04-22.04 Спицына В.П.  

Классныеруко-

водители 

Экологическая акция 

«Школьный двор самый лучший». 

Уборка территории вокруг памятников погибшим 

воинам 

5-9 кл. 03.05 Классные ру-

ководители 

Голубева О.А 

9 мая - День Победы. 

• Классные часы-уроки мужества    «В жиз-

ни всегда есть места подвигу» 

• Праздник «День Победы» литературно-

музыкальная композиция. 

• Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

и «Бессмертный полк». 

• Участие в митинге, возложение венков и 

цветов к Обелиску Победы. 

• Конкурс  «Открытка ветерану». 

Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, 

солдат!» 

5-9 кл.   

Международный день семьи 

(15 мая) 

Тематические классные часы, игры, конкурсы 

рисунков.  

Оформление информационного стенда, приуро-

ченного к Международному дню семьи. 

5-9 кл. 10.05-13.05 Классные ру-

ководител 

Тематические классные часы по ПДД. 
5-9 кл. В течение года Классные ру-

ководители 

Праздник последнего звонка 

Выставка выпускных газет. 

9 кл. 25.05  

Торжественные итоговые линейки  5-8 кл. 31.05 Спицына В.П 



 
 

Подосѐнова 

Е.Н 

Выпускной вечер «Выпуск-2022». 

 

9 кл. июнь Спицына В.П.  

Классные ру-

ководители 

Курсы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 5-7 кл. 1 Сушко Т.Л 

«Спортивные игры» 5-9 кл. 1 Голубева О.А 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределе-

ние обязанностей. 

5-8 сентябрь Классные ру-

ководители 

Конференция учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся школы обсуж-

дение вопросов, голосование и т.п. 

5-8 сентябрь  

Работа в соответствии с обязанностями 5-8 В течение года Классные ру-

ководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-8 май Классные ру-

ководители, 

старосты клас-

сов 

Общешкольная Конференция учащихся:  отчеты 

обучающихся школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-8 май  

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Вовлечениеучащихсявобщественно-

полезнуюдеятельностьвсоответствиисихинтереса

миивозможностями. 

5-9 кл. Втечениегода Классныеруко-

водители 

 

Осуществлениеиндивидуальныхи  групповых 

консультацийучащихся. 

5-9 кл. В течениегода Администра-

цияшколы, 

классныеруко-

водители 

Тематические классные часы и беседы на проф-

ориентационные темы. 

5-9 кл. В течение года Классные ру-

ководители 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе. 

5-9 кл. В течение года Зам. дир. по ВР 

Анкетирование и тестирование старшеклассни- 5-9 кл. 1-ое полугодие Классные ру-



 
 

ков по определению склонности к различным ти-

пам профессий.  

ководители 

Проведение обзорных и тематических профори-

ентационных экскурсий с целью ознакомления 

работы предприятий, условий труда, технологи-

ческим процессом.   

5-9 кл. в течение года Администра-

ция 

Классные  ру-

ководители 

Выпусктематическихбуклетовкпрофессиональны

мпраздникам. 

 Втечениегода Педагог- орга-

низатор 

Участие плотницких курсах.  5-9 кл. Март Администра-

ция 

Классныеруко-

водители 

Проведение профессиональной диагностики 

учащихся 9,11 классов. 

9 кл. Февраль 

 

Классныеруко-

водители 

Замдиректора-

поУВР 

Посещение учащимися 9 и 10 классов выставки-

ярмарки учебных мест 

9 кл. Март Администра-

цияшколы, 

классныеруко-

водители 

Организация работы элективов  Втечениегода Учителя-

предметники 

Провестиинформационно-

разъяснительнуюработусредиобучающихсяиихро

дителейофункционированиисайтарегиональногоц

ентрасодействияпрофессиональномусамоопредел

ениюобучающихсяАрхангельскойобластиионлай

н-платформы«ПроеКТОрия». 

 Перваячетверть Классныеруко-

водители 

Создатьличныекабинетынаплатфор-

ме«ПроеКТОрия»ииспользоватьматериалы, 

размещенныенаплатформеприорганизациипрофо

риентационнойработы. 

 Сентябрь Классныеруко-

водители 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Размещение написанных, придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на страни-

цах школьной газеты.  

5-9 кл. В течение года Классные ру-

ководители, 

Спицына В.П 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные ру-

ководители 

Спицына В.П 

Освещение мероприятий и событий на школьном 

сайте. 

5-9 В течение года Спицына В.П 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

 

Ответствен-



 
 

время  

проведения 

ные 

Экологическая акция 

«Школьный двор самый лучший». 

Уборка территории вокруг памятников погибшим 

воинам 

5-9 Октябрь,май Классные ру-

ководители 

Акция по сбору макулатуры 5-9 В течение года Классные ру-

ководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Участие в конкурсах рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и па-

мятным датам, оформление выставки 

5-9 кл. В течение года Классные ру-

ководители, 

учителя-

предметники 

Оформление классных уголков 5-9 кл.  В течение года Классные ру-

ководители 

Дежурство по школе 5-9 кл. По графику Голубева О.А 

Классные ру-

ководители 

Праздничноеукрашениекабинетов 5-9 кл. Деньзнаний, 

Деньучителя, 

Новыйгод, 

Деньзащитни-

каОтечества-

ит.д. 

Классные ру-

ководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-

ные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 кл. В течение года Классные ру-

ководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 кл. 1 раз в четверть Директор шко-

лы, классные 

руководители 

Классные родительские  собрания 5-9 кл. По плану  Классные ру-

ководители 

Индивидуальные консультации родителей 5-8 кл. В течение года Классные ру-



 
 

ководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-8 кл. По плану 

классных руко-

водителей 

Классные ру-

ководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными семьями  по вопросам воспита-

ния, обучения детей 

5-9 кл. По плану Сове-

та 

Подосѐнова 

Е.Н 

Встречи родителей   с приглашенными специали-

стами: социальными работниками, врачами, ин-

спекторами  ПДН ОП, ГАИ ГИБДД 

5-9 кл. В течение года Подосѐнова 

Е.Н 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

3.5.Характеристика условий реализации программы основного общего образо-

вания, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, включают: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы основного общего об-

разования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного об-

щего образования является  создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоро-

вья и социального благополучия обучающихся. 

 

В школе созданы условия реализации программы основного общего образования, обес-

печивающие для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную дея-

тельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможно-

стей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных орга-



 
 

низаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме-

тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и воз-

можности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ре-

сурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (насе-

ленного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельно-

сти; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безо-

пасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уче-

том национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, комму-

никативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обу-



 
 

чающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде МБОУ «Торосозерская школа». 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Торосозерская школа» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающих-

ся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и крите-

риях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного об-

щего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств оп-

ределения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 

достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ 

«Торосозерская школа» обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптирован-

ной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивиду-

альным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных обра-

зовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется 

доступ к сети Интернет как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - элек-

тронная информационно-образовательная среда).В настоящее время это невозможно, так как 

в населенном пункте д. Нижнее Устье нет сети Интернет. Сеть Интернет есть в МБОУ «То-

росозерская школа» 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Ги-

гиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Торосозерская школа» 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством 

сети Интернет; 

consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F096A44938D66D91C48C47A090CD85C337D6840297CB0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
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формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выпол-

ненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредст-

вом сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской ФедерацииУсловия использования 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивают безопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образова-

тельных ресурсов, используемых МБОУ «Торосозерская школа» при реализации программ 

основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптирован-

ной, с использованием сетевой формы требования к реализации указанной программы долж-

ны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы основного общего образования с использованием сетевой формы. 

 

3.5.2.Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы начального 

общего образования. 

Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудо-

ванием) для реализации программы основного общего образования в соответствии с учеб-

ным планом. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образова-

ния, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основно-

го общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудован-
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ных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности 

 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоуст-

ройства территории; 

4) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Торосозерская школа». 

Созданы  социально-бытовые условия для обучающихся, включающих организацию питье-

вого режима.В школе имеется оборудованный пищеблок; Имеется гардероб, раздевалки для 

переодевания на уроки физкультуры 

Для педагогических работников созданы социально-бытовые условия, в том числе оборудо-

ваны автоматизированные  рабочие места, помещения для отдыха и самоподготовки педаго-

гических работников; 

Соблюдаются требования пожарной безопасности и электробезопасности; 

Соблюдаются требования охраны труда; 

Ежегодно в школе проводится текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство тер-

ритории. 

В школе 11 кабинетов (нач.классы – 2кабинета, истории, обществознания, географии -1, ОБЖ, 

музыки, ИЗО -1, технологии -1, русского яз и литературы -2, математики -1, физики, астро-

номии -1, химии, биологии -1, информатики -1, иностранного яз. -1, спортивный зал -1. В 

школе нет актового зала.. кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В каждом ка-

бинете оборудовано автоматизированное  рабочее место педагога, имеется интерактивная 

доска, документ-камера. В каб. Иностранного языка имеется лингафонная система. В каби-

нете музыки дополнительно установлено 4 компьютера для учащихся, кроме этого для ис-

пользования уроках выделено 6 ноутбуков ( из расчета 1 ноутбук на учащегося). В школе 

имеется  всего 42 компьютера.  

Спортивный зал оборудован необходимыми спортивными снарядами и спортивным инвентарем. 

Справка МТБ находится на сайте школы https://torschol.1mcg.ru/ 

 

3.5.3.Учебно-методические условия реализации программы начального общего образова-

ния. 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образова-

ния, в том числе адаптированной, обеспечиваются также современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Торосозерская школа» включает ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Торосозерская школа» обеспечивает: 

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и серви-

сов цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образо-

вательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

https://torschol.1mcg.ru/


 
 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагоги-

ческих работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции ; 

дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования информаци-

онно-образовательная среда МБОУ «Торосозерская школа» учитывает состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с применени-

ем ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ организуется учредителем Организации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения ин-

формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (ло-

кальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широко-

го, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и ус-

ловиями ее осуществления. 

МБОУ «Торосозерская школа» предоставляет не менее одного учебника из федерального переч-

ня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организа-

циями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного  общего, среднего об-

щего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю
1
, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участни-

                                                           

  

 



 
 

ками образовательных отношений. 

 

Библиотека МБОУ «Торосозерская школа» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и науч-

но-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию программы начального общего образования. 

В фонде школьной библиотеки 1220учебников, книг по краеведению-97экз., словарей и энцик-

лопедий – 284экз., методическая литература – 2042экз.,научно-популярная литература – 

49экз, художественная литература – 8261экз. 

МБОУ «Торосозерская школа» имеет доступ к печатным и электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-
ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования  

 Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образо-

вания, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и средне-

го общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МБОУ «Торосо-

зерская школа»с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, вклю-

чая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ «Торосозерская школа» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

В школе нет квалифицированных специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся организо-

вано классными руководителями, соц. педагогом, педагогом-организатором: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 



 
 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-

вательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечи-

вающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Организации. 

 

3.5.5. Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования. 

 
Сведения о педагогических работниках, ведущих педагогическую деятельность: 

 

 

Показатель Количество % 

Всего педагогических работ-

ников 

10 85 

Укомплектованность  85%  

Из них внешних совместите-

лей 

0 0 

Наличие вакансий Педагог-психолог, учитель 

биологии 

15% 

Образовательный уровень:   

Высшее профессиональное 

образование 

7 70% 

Среднее профессиональное 

образование 

3 30% 

Прошли курсы повышений 

квалификации 

10 100% 

Квалификационная категория 1 10% 

СЗД 9 90% 

 



 
 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей про-

грамму ООО, обеспечивается освоением ее работникамидополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В 2021-2022уч.г.все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

обновленным ФГОС ООО. Два педагога  прошли подготовку по программе «Учитель буду-

щего», один учитель прошел подготовку по программе «школа современного учителя», 2 че-

ловека проходят обучение по программе «школа современного учителя». 

В МБОУ «Торосозерская школа» один педагог обучается заочно в САФУ на 3 курсе по спе-

циальности дефектология, один заочно обучается по специальности педагог-психолог (СА-

ФУ 2 курс). 

 

3.5.6. Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего образова-

ния 

Финансовое обеспечение реализации программы ООО опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выпол-

нения). 

Финансовое обеспечение реализации программы ООО МБОУ «Торосозерская школа» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию программы ООО - гарантированный минимально до-

пустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде-

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обу-

чения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмот-

ренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 



 
 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюд-

жет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразователь-

ная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра-

зования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеоб-

разовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) 

и общеобразовательной организации. 
МБОУ «Торосозерская школа» самостоятельно принимает решение в части направле-

ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно--
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормати-
вы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-
ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Торосозерская 
школа» на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Торосозерская школа» осуществляется в 
пределах объема средств МБОУ «Торосозерская школа» на текущий финансовый год, уста-
новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оп-
лате труда работников МБОУ «Торосозерская школа». МБОУ «Торосозерская школа» само-
стоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 



 
 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации программы ООО МБОУ «Торосозерская школа»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-

тельной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об-

разовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение тре-

бований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающих-

ся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про-

ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации допол-

нительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся МБОУ «Торосозерская школа» широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосред-
ственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 
технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитывают-
ся как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 
времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимули-
рующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчи-
тывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, уста-
новленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказа-
ния услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количе-
ство, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и оп-
ределяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании го-
сударственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 
и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государст-
венной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, ут-
вержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-



 
 

дарственной услуги и включают в себя: 
1) нормативные затраты на ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых от-

ходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Нормативные затраты 

на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления комму-

нальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, уста-

новленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого иму-

щества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с ут-

вержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функ-
ционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнали-
зации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-
сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-
ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в преды-
дущем отчетном периоде (году). 
 


