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Пояснительная записка 

Общие положения 

Нормативно-правовая основа образовательной программы 
 

Международный уровень  Конвенция о правах ребенка 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/10661/106 
Генеральной ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, ратифицированная в 
Российской Федерации 03 

Федеральный уровень  Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
17.12.2009); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

- ФГОС основного общего образования) с изменениями и дополнениями; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по 
вопросам введения ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010г. № 986 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России 

 Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253» 

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного 
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 государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 ―О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ‖; 

Региональный уровень Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 №240-V "Об образовании в 

Республике Бурятия" 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

образования и науки» 

Муниципальный уровень Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 №368 "Об 

утверждении Муниципальной программы "Развитие образования города 

Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" 

Школьный уровень Устав МАОУ СОШ №9 и локальные акты школы 

Программа развития МАОУ СОШ №9 
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Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается с 
учѐтом особенностей школы, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа - часть программы развития МАОУ СОШ №9. 
Данная программа является отдельной образовательной программой школы на 2018-2020 годы 
и отражает переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО, который происходит 
поэтапно. 

 
 

.Учебный год Классы 

2015-2016 5 классы     

2016-2017 5 классы 6 классы    

2017-2018 5 классы 6 классы 7 классы   

2018-2019 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы  

2019-2020 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

 
Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 

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

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

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
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— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, социализации, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

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

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

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

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

 

Принцип адресности ООП и учета возрастных особенностей обучающихся 

Программа адресована обучающимся 11-15 лет, имеющим соответствующие медицинские 

показатели. 

Основные ценности образования в подростковой школе: 

 обеспечение соответствия содержания и организации образования возрастным 
потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопознанию и 

самореализации, 

 развитие творческих способностей как предпосылок для проявления различных видов 

одаренности обучающихся, 

 включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым уровня обученности и 

самоопределения обучающегося, мотивированности учебно-познавательной деятельности 

поиски новых путей социализации личности школьника, форм его адаптации к изменяющимся 

экономическим условиям, 

 развитие индивидуальности обучающихся, обогащение форм их самовыражения и 

самореализации в различных видах деятельности (учебно-познавательной, творческой, социально 
значимой, внеурочной, проектной, исследовательской), 

 гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, поддержка. 

Принцип преемственности образовательных программ 

Переход из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, т.к. 

осуществляется адаптация к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к новому 

положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками. Педагоги 

основного звена строят образовательный процесс в соответствии с этим возрастным периодом, 

учитывая: 

- эмоциональный настрой на предстоящую деятельность, 

- ослабление внешнего контроля за выполнением домашнего задания (отсутствие ГПД), 

- традиции классного коллектива в начальной школе. 

Действенным мотивом для успешного обучения также остается ситуация успеха. 

Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной педагогической 

работы, единства педагогических требований на ступени начального и основного общего 

образования. 

Принцип учета социального заказа 

Социальный заказ формируется на основе законодательных актов федерального и регионального 

уровней и ежегодного мониторинга социокультурных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Актуальность современного заказа общества 

образованию определяется потребностью в творческой саморазвивающейся личности, 

способной при успешной реализации своих личных потребностей и задач решать проблемы 

общества. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных задач и проблемных ситуаций, 

приобрести необходимый социальный опыт и уровень компетентности, соответствующий 

возрастному этапу развития. Особенности социального заказа отражены в общественном 

договоре с родителями (законными представителями) обучающихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г.Улан-Удэ». 

Принцип доступности качественного образования 

Предполагает равные права детей при приеме в школу, возможности изменения 

образовательного маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных 

запросов детей и учет социального запроса. 
Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса образования 

Реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности на основе педагогических и образовательных технологий. 
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Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

Предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных результатов и 

социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности обучающихся, 

государственно-общественного характера управления школой. 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса 

Предполагает направленность процесса преподавания предметных областей на формирование 

универсальных учебных действий, организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков и 

разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, обеспечивающих 

профориентацию обучающихся. 

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательного процесса 

Реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного образования, психолого- 

педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, согласования содержания 

учебных и дополнительных образовательных программ. В школе реализуется базовая организационная 

модель внеурочной деятельности на основе учебного 

плана с оптимизацией внутренних ресурсов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Улан- 

Удэ» и сетевого взаимодействия. Работа школы в рамках данной модели позволит избежать 

переутомления обучающихся, при этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также 

возрастные особенности обучающихся. Внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями и формами работы: 

-духовно-нравственное 

Целью является обеспечение системного подхода к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

-спортивно-оздоровительное направление 

Целью является закрепление у обучающихся основ здорового образа жизни. 

-общекультурное направление 

Цель - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. 

-общеинтеллектуальное направление 

Цель- расширение системы знаний, развитие мыслительных признаков. 

-социальное 

Цель- развитие творческих способностей школьников, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Принцип формирования информационно-образовательной среды 

Предполагает внедрение электронных дневников и организацию общения участников 

образовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ, 

использование в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

организацию электронного документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой 

техникой и электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки. 

Другое, не менее важное направление работы – проектно-исследовательская деятельность и 

как выход - научно-практическая конференция. 

Принцип социализации обучающихся 

Является ориентиром при организации ученического самоуправления, проведении социальных 

практик, организации общественно-полезного труда, решении социальных и практических 

задач на уроках и во внеурочной деятельности. 

Работа над проектом позволяет обучающемуся включаться в реальную практическую 

деятельность, выявлять значимость своей деятельности, повышать социальный статус в школе, 

открывать новые возможности. 

Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса 
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Реализуется в работе с родителями как участниками образовательного процесса, в работе 

органа государственно-общественного управления (Управляющий совет), при оценке качества 

условий, организации методической работы, социального и сетевого профессионального 

партнерства. 

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования 

Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки 

деятельности школы. 

Принцип развития качества условий, их соответствия требованиям Стандарта 

Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических и административно- 
организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий требованиям ФГОС 

ООО. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших незаурядные способности, 
детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
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задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

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

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

 
 

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

 

1.2.1. Общие положения 

 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают требования к 

Личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

Предметным результатам, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
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учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщѐнные классы учебно- познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок»; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания или самостоятельной 

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

дополнительно узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
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представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно- смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность 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). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом социальных и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; осознание 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия. Межпредметные понятия, такие как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез и другие, формируются через овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности, освоение учебных и междисциплинарных 

программ. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);готовность и способность к 
выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных 
социально- исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ  
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• активно пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идеютекста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

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

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

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием 
слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 
расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 
перед дистанционной аудиторией; 

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

• использовать возможности электронной почты для 
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информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 
Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 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; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать,          планировать и выполнять 
учебное исследование, учебный и социальный проект; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие   математические   методы    и    приѐмы,    как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

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

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для об 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Русский язык 

Речь и речевое общение 
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Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефо 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально- делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно- этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 
культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед   аудиторией   с   докладом;   публично   защищать 
проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного 
общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зренияих усп 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

речевому произведению; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально- деловые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно- научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 
типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 
со спецификой употребления языковых средств; 

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

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

Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое  значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 
исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую  информацию  из   словарей 
грамматических трудностей; использовать эту информацию в различных видах 
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деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально- делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 
словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 
важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. При оценке предметных 

результатов обучения литературе следует также учитывать уровень сформированности 

читательской культуры. 
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

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

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 

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

 
Иностранный язык (английский) Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты   из   прочитанного/прослушанного 
текста, аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от втор 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для по 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы). 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и   анализировать  буквосочетания  английского языка и 
их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки  
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях.

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

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

 соблюдать существующие в английском языке  нормы  
лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;

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

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, - 

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
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значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 
II – If I were you, I would start learning French);

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 
их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
be able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
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that; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking;

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

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи;

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

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
 

Иностранный язык (китайский). 

  Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
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развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе и в системе профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на  

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

 

История России. Всеобщая история. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую  

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;уважение к 

мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 
История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

43 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 
История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений   и  политического  строя  на  Руси   и   в других  государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического развития, 
о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;раскрывать 

характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм»,  «социализм»); г) представлений о мире и  общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 
заключались общие черты и особенности; 

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

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 
пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
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личности. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

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

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 
гражданина; 

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

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

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

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в   обществе  
правовыми способами и средствами; 

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

Экономика 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные 
экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

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

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

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

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные 
экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие 
экономические изменения в обществе; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в соци 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных 
распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать   основные   социальные   группы   российского 
общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 
в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ 
и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 
который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, 
обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 
примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 
основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

49 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

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

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить    и   формулировать    по    результатам     наблюдений     (в    том  
числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 
по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты;  

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
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программ. 

 
Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

 
Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

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

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 
географических объектов; 
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• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

 
Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 
Природа России 

Выпускник научится: 

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

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 
географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 
Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, 
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характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
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половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этн 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 
Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 
Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

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

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

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

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

Выпускник научится: 

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

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика (алгебра, геометрия) 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять     вычисления     с    рациональными     числами,     сочетая 
устные и письменные приѐмы вычислений, применение 
калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

формулами; 

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

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

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 
Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 



62  

двух уравнений с двумя переменными; 

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

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

Выпускник получит возможность: 

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

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

Неравенства 

Выпускник научится: 

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

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

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 
Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык
 (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для ре 

 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 
их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 
их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

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

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

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

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

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

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

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

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 
формуле». 

 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формулдлины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 

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

 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения
 свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
56 
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• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказ 

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

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

Векторы 

Выпускник научится: 

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

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

расп 

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

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства 

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

 

Информационные технологии 

 
Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице; 

• использовать основные способы графического представления 

числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

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

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 
исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с 
аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие  

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

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

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться      с      принципами       устройства       Интернета       и 
сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в 
Интернете; 
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• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон  
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

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

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;  

     решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),  
тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

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

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

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
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тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца и др.); 

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

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;описывать изученные 
квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра; 

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

 
Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 
формы в другую;выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

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

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
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организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

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

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

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

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

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя
 их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ - кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

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

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

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

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

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

     химических элементов; 

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

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

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

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
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человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

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

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и  

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 
восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

проте 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой

 долей растворѐнного вещества;определять характер

 среды водных растворов кислот и

 щелочей по изм 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 
ионным уравнениям; 

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

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
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окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, оснóвных, амфотерных; 

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

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

• определять вещество-окислитель и вещество-
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать  химические свойства веществ на основе их 
состава и строения; 

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

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество – оксид – гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

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

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе;организовывать, проводить ученические проекты по 
исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Искусство. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

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

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 
собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 
образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать 
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эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Искусство. Музыка 

Музыка как вид 

искусства Выпускник 

научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 
творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

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

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 
конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 
эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания
 или ремонта материальных объектов.Выпускник получит возможность 
научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико- технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы  создания   или 
ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
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• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном  
подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращиванияновых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

• осуществлять подготовку к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности Выпускник 

научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 
объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины 
ипоследствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
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Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 
по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;анализировать систему 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые 
она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
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в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния  

     идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие
 противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 
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половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 
молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 
будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 
классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 
травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- 
и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах/ 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 
народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 
семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
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• приводить примеры беззаветного служения Родине – 

России. Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своимпоступкам 

и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность педагогов, 

так и обучающихся. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МАОУ СОШ №9 

в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации), а также 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

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 обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.  

• К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов,   в   которых   выделены   три   блока:   общецелевой,   «Выпускник   научится»   

и  «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся  на  планируемых  результатах,  представленных  в  блоках  

«Выпускник  научится»   и«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательныхдостижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в МАОУ СОШ №9 определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат: 

 ежегодное самообследование ОУ; 

 аттестация педагогических кадров; 

 публичный отчет школы; 

 мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта представление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо представление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка личностных результатов обучающегося осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований в неперсонифицированной форме. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учѐтом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.Мониторинговые исследования проводятся 

психологом школы по типовым методикам. Показатели личностного развития 

обучающихся фиксируются в дневнике психолого-педагогических наблюдений, 

составленном психологом. Информация, полученная по итогам мониторинговых 

исследований личностного развития обучающихся, является основанием для принятия 

управленческих решений. 

При проведении мониторинговых  исследований  персональная  информация  

является конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. Персональные показатели личностного 

развития выдаются обучающимся, их родителям (законным представителям), учителям 

для принятия решений о траектории обучения и еѐ коррекции. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), 

учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными представителями)). 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического 

наблюдения за ходом развития психического развития в форме психологического 

консультирования и проводится психологом, имеющим профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется 

в характеристике обучающегося при переходе из начальной школы в основную, из основной 
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школы - в среднюю. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт: 

 основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов; 

 системы формирования универсальных учебных действий; 

 межпредметных учебных курсов; 

 внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 

у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, в числе которых: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• способность принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 
коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными школой: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений); 

в) портфолио обучающегося в виде оценочных листов наблюдения учителя и  

школьного психолога. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе решения задач 

творческого и поискового характера, учебного проектирования, итоговых проверочных 

работ, мониторинга сформированности основных учебных действий, комплексной работы 

на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно- познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. Основные методы контроля метапредметных результатов: 

наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные; устный и письменный 

опрос; персонифицированный и неперсонифицированный. 

Инструментарий контроля: задания, проверяющие метапредметные умения, карты 

наблюдений, тесты, листки самооценки. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

В МАОУ СОШ №9 можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых

 результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка

 «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету. Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету. Но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

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

Решения о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения (освоение учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.) 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

Система внутришкольного мониторинга осуществляется планово, основана на анализе 

текущего и итогового мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса и его 

результатов. 

Цель внутришкольного мониторинга – соответствие функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям Федерального государственного стандарта 

образования, выявление причинно-следственных связей, позволяющих планировать работу 

по дальнейшему развитию школы. 

Задачи внутришкольного мониторинга: 

- анализ качества учебно-воспитательного процесса за предыдущий период; 

- разработка программы внутришкольного мониторинга на основе выявленных 
недостатков, которая определяет направления мониторинга, цели, задачи, время проведения, 
ответственного исполнителя; 

- составление циклограммы внутришкольного мониторинга; 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, 
выявление отклонений от планируемых результатов; 

- корректирование учебно-воспитательного процесса; 

- итоговый анализ динамики образовательных достижений. 

Система внутришкольного мониторинга представляет комплексную аналитическую 

систему по следующим направлениям: 

1. Диагностика качества обучения. 

2. Анализ содержания образования. 

3. Психодиагностика. 

4. Анализ деятельности методических объединений учителей- предметников. 

5. Анализ школьной документации. 

6. Анализ результатов независимой диагностики МЦКО. 

7. Анализ подготовки к итоговой государственной аттестации за курс основного и среднего уровня образования. 

8. Анализ состояния и развития учебных кабинетов. 

9. Анализ состояния и итогов работы в рамках внеурочной деятельности. 

10. Анализ состояния и итогов работы в рамках дополнительного образования. 

11. Соблюдение требований СанПин  к  условиям  реализации 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных электронных 

журналов, дневников обучающихся; заместителем директора по содержанию образования, 

заместителем директора по контролю качества образования, заместителем директора по 

воспитательной работе и фиксируется в документах, определенных локальными актами 

образовательной организации. 

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 учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 
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Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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 

использованием 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 выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему  

общему образованию. 

 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые работы 
на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
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руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования  – 

аттестат об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

 отражаются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и 
проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

 

                             СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Пояснительная записка 

Введение 

Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС 

ООО рассматриваются: 

 обобщенные способы образовательной деятельности (общеучебные умения, понимание 

смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные 

результаты; 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-учебная 

компетентность), саморегуляции (осознанная постановка цели, выбор и самоконтроль, 

самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся в 

самостоятельной деятельности – личностные результаты. 

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, обеспечивающая 

интегральное качество – компетентность личности на данном возрастном этапе. Интегральную 

компетентность можно раскрыть через составляющие, взяв за основу виды образовательной 

деятельности: 

 Познавательная, 

 Проблемная, 

 Коммуникативная (социально-коммуникативная), 

 Проектно-исследовательская, 

 Информационно-коммуникативная, 

 Рефлексивная (регулятивная). 

В данной программе мы конкретизируем интегральную компетентность через виды 

учебных задач, необходимых для ее формирования. 

Преемственность в формировании метапредметных результатов 

На ступени основного общего образования интегральная компетентность рассматривается 

как формирование готовности и способности учиться. Особенности формирования УУД на 

ступени основного общего образования заключаются в формировании способности к 

самостоятельному обучению. Этот процесс обусловлен следующими возрастными 

особенностями: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 
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потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности, предъявляемых самим подростком; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения 

в решении практических, социально значимых задач; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения;проявление интереса к собственной личности: 

установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся 

важнее текущих, сегодняшних; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений (социальная проба). 

 

Преемственность в формировании и развитии УУД на разных ступенях образования 

представлена в таблице: 

Начальная школа Основная школа 

Основа умения учиться: 
Личностные – позиция ученика, мотивация 

обучения, познавательный интерес 

 
 

Познавательные – умение выделять 

главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

 
 

Регулятивные – умение понимать смысл 

учебной задачи, контролировать свои 

действия, сверять с образцом 

 
 

Коммуникативные – умение вступать во 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила общения 

Самостоятельность в обучении: 

Личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, 

Познавательные – общемыслительные 

действия (выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение, 

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы,  формулировать 

цели, совершать выбор, давать оценку, 

контролировать   соответствие  цели, 

осуществлять коррекцию своих действий) 

Коммуникативные  – сформированность 

речевой деятельности и речевого поведения 

 
 

 Цели программы: 

1. Формирование у обучающихся обобщенных учебных действий, междисциплинарных 

понятий и определенных компетентностей (учебная, проектная, исследовательская, ИКТ- 

компетентность и др.) 

2. Создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся 

метапредметных и личностных результатов образования. 

 

 Комплексные задачи: 
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Образовательные задачи 

ученика основной школы 

Образовательные 

(организационно- 

педагогические) задачи 

педагогов 

Образовательные задачи 

родителей 

1. Научиться решению учебных 

проблем и жизненно-практических 

задач, самостоятельной 

постановке целей учебной 

деятельности и формулировке 

проблем, в том числе проектных и 

исследовательских 

1. Организовать активную 

познавательную деятельность 

обучающихся          на    основе 

проблемного,  личностно- 

ориентированного и системно- 

деятельностного  подходов, 

создать условия     для 

самостоятельного   решения 

проблемных ситуаций, 

целеполагания и планирования 

собственной деятельности 

1. Расширять    сферы 

самостоятельного   принятия 

решения ребенком, инициировать 

и поощрять самостоятельность в 

разрешении   проблемных 

ситуаций, поощрять проявление 

активности и инициативы, 

оказывать психологическую 

поддержку при решении 

проблемных,  конфликтных 

ситуаций, преодолении себя и 
воспитании силы воли 

2.сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми, критической оценке 

и анализу своих достижений 

2.организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение учащимися 

коллективными формами учебной 

работы, навыками сотрудничества, 

создать условия для презентации, 

анализа и оценки обучающимися 

своих достижений 

2.общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении 

конфликтных  ситуаций, 

возникающих в общении, 

формировать умение превращать 

результаты своей работы в 

продукт, предназначенный для 
других, уважать выбор ребенка 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать познавательную 

деятельность школьников как 

процесс самостоятельного 

добывания, осмысления и 

переработки  информации, 

полученной из разных источников 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации при 

осуществлении самостоятельной 

работы ребенка, помогать в 

структурировании и осмыслении 
полученной информации 

4.Научиться ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

освоить правила безопасного 

поведения, в том числе умение 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

4. Обеспечить формирование 

действий в чрезвычайных 

ситуациях и опыт соблюдения 

правил безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту, умение 

ориентироваться в социальном и 

реальном пространстве города 

4. Формировать у ребенка 

ответственное отношение к своей 

жизни и жизни других людей, 

расширять  умение 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять социальные нормы и 

правила, помочь освоить правила 

противопожарной безопасности, 

личной психологической 
безопасности 

5. Научиться здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению 

своего здоровья, освоить правила 

личной гигиены 

5. Обеспечить многообразие форм 

и методов формирования 

установки на здоровый образ 

жизни, ценности здоровья как 

ресурса дальнейшей успешной 

жизни 

5. Прививать ребенку бытовые и 

социальные навыки, 

формирующие представление о 

культуре быта, формировать 

навыки гигиены, здорового образа 

жизни, заботы о здоровье других 
людей 

6. Научиться проявлять 

активность в решении социально 

значимых проблем 

6. Создавать пространство для 

социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить 

участие в социально значимых 

акциях, формировать чувство 

гражданской  идентичности, 
гордости за свою страну 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные проблемы, 

прививать ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных акциях по 

благоустройству,  иных 

социальных акциях 

7. Научиться организации и 

проведению культурного 

семейного и индивидуального 

досуга 

7. Обеспечить разнообразие форм 

организации внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования школьников, в том 

числе совместных мероприятий с 

родителями учащихся, развивать 

интересы школьников, создавать 

условия для презентации личных 

достижений 

7. Использовать различные формы 

организации семейного и 

индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения ребенка в 

различных областях деятельности, 

обсуждать и планировать 

совместно формы организации 
досуга 
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8. Научиться оценке и реализации 

собственных  замыслов, 

постановке и реализации целей, 

знать и учитывать свои личные 

особенности, критически 

оценивать результаты  своего 

труда 

8. Организовать разнообразную 

деятельность, способствующую 

реализации творческих замыслов, 

формировать навыки критической 

оценки, самопознания 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и перспективы, 

помогать в понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, 

прививать ценность творческого и 

ответственного отношения к делу, 

к собственной жизни 

9. Научиться формулировать и 

отстаивать свою позицию при 

оценке различных жизненных 

явлений, организовывать 

собственную       деятельность      и 

деятельность других людей в 

соответствии     с   поставленными 

целями и задачами, выбирать 

формы и виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и склонностями, 

согласовывать свои действия с 
действиями других людей 

9. Создавать условия в урочной, 

внеурочной и внеклассной 

деятельности для приобретения 

опыта обучающимися действовать 

в        соответствии        со      своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской деятельности, 

опыта взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в различных 
ситуациях 

9. Уважать личную позицию 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции с 

позициями  других  людей, умение 

доводить начатое дело до конца, 

преодолевать возникающие 

трудности, совершать выбор и 

нести ответственность за 

сделанный выбор 

 

 Основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентности обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
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между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным;  выразительным  чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
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внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникойобщения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты образования выступают как универсальные учебные действия: 

 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 
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ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, устанавливать целевые 

приоритеты; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;осознанное владение логическими 

действиями определения и ограничения понятий, установления причинно-следственных и 

родовидовых связей и обобщения на различном предметном материале; сравнения, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить 

логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; умение работать с метафорами; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 

чтения. 

                       Формирование УУД у обучающихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г.Улан-Удэ 
 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся : 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным
1
; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или  «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; учебно-практические 

задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными  
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1 
В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, 

изучаемым в ином содержательном контекстесуждения, аргументированного мнения и т. п.); 

5) параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы
2
; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения
3
 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование
4
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

Рабочая таблица формирования УУД 

 
Вид обобщенной 

учебной задачи 

Содержание УУД Уровни формирования Учебные предметы 

Учебно- 

познавательные 

задачи, 

направленные на 

освоение 

систематических 

знаний 

 Умение выделять главное 

 Умение вычленять общее и 

особенное 

 Умение оперировать понятиями 

 Умение устанавливать 

взаимосвязи между явлениями 

 Умение применять различные 

приемы структурирования 

информации (таблицы, схемы, 

графики, модели) 

1.Репродуктивный (под 

руководством учителя) 

2.Частично-поисковый 

3.Поисковый 

Все учебные предметы 

Учебно- 

познавательные 

задачи, 
направленные на 

 Умение выделять существенные 

признаки и умение выделять главное 

 Умение сравнивать 

1.Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2.Продуктивный 

Все учебные предметы 

 

2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 

4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий  проводится исключительно с целью 

оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о 

достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 
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формирование  и 

оценку навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса  и 
интеграции знаний 

 Умение классифицировать 

 Умение обобщать и делать 

выводы 

 Умение осуществлять перенос и 

действовать по аналогии 

(понимание, применение в 

типовых и измененных 

условиях) 

3.Творческий (вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

 

Формирование и 

оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблемны 

х ситуаций 

 Умение видеть противоречие в 

условиях при решении учебной или 

жизненно-практической задачи 

 Умение формулировать проблему 

 Умение находить аргументы, 

устанавливать причинно- 

следственные отношения 

 Умение формулировать личное 

отношение к проблеме и доказывать 

свою точку зрения 

 Умение осуществлять выбор из 

предложенных альтернатив, 

формулировать предположения и 

гипотезы 

 Умение совместно планировать 

этапы решения задачи 

 Умение контролировать 

последовательность  и 

результативность действий 

 Умение давать оценку своим 

действиям и действиям других 

1. Действие по образцу (по 

аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное действие 

Все учебные предметы 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества и 

рефлексии 

 Умение задавать вопросы 

 Умение слушать и учитывать 

другие точки зрения 

 Умение аргументировать свою 

позицию 

 Умение распределять задания при 

групповой работе 

 Умение осознавать 

ответственность за результаты 

совместной деятельности 

 Умение оценивать результаты 

совместной работы 

 Умение критически оценить свою 

деятельность, факторы, повлиявшие 

на ее результативность 

1. Действие по образцу (по 

аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное действие 

Все учебные предметы 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

коммуникации и 

осознавания 

ценностно- 

смысловых 

установок 

 Умение строить устные и 

письменные высказывания в сжатой 

и развернутой форме на заданную 

тему 

 Умение использовать при 

создании устных и письменных 

сообщений различные формы 

представления информации и 

речевые жанры (рассуждение, 

доказательство, оценочное 

суждение, развернутое суждение, 

комментарий, инструкция и т.д.) 

 Умение слушать, уточнять, 

дополнять, развивать и 

структурировать услышанное 

1.Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2.Продуктивный 

(понимание, применение в 

типовых и измененных 

условиях) 

3.Творческий (вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные предметы 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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  Умение в устной и письменной 

форме воспроизводить услышанное, 

прочитанное 

  

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

 Умение удерживать внимание при 

восприятии информации, 

представленной разными способами 

(визуальной, аудиальной, текстовой, 

графической и т.д) . 

 Умение планировать этапы и 

результативность выполнения 

работы 

 Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

 Умение осуществлять контроль 

последовательности и правильности 

действий 

 Умение давать оценку своим 

действия 

 Умение анализировать свои 

достижения 

Усложняется объем и 

сложность выполняемых 

заданий 

Все учебные предметы 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование  и 

оценка ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

 Умение использовать и применять 

различные приѐмы поиска 

информации 

 Умение использовать 

программное обеспечение для 

структурирования, преобразования, 

презентации информации 

 Умение работать с электронными 

образовательными ресурсами 

 Умение использовать ИКТ для 

самовыражения и наглядного 

представления  своих 

образовательных достижений, 

творческих проектов 

1. Действие по образцу (по 

аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное действие 

Все учебные предметы 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Этапность в формировании УУД 

Представленные в таблице УУД конкретизируются педагогами школы применительно к 

каждому учебному предмету и служат ориентиром при организации внеурочной деятельности. 

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных задач. 

Оценка сформированности УУД 

Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых (диагностических) работ, 

комплексных контрольных работ на основе специальных заданий в процессе промежуточного 

(формирующего) и итогового оценивания. 

При оценке сформированности УУД используются следующие методы: 

 Предметная диагностика (учебные задания, требующие применения УУД) 

 Комплексные (компетентностно-ориентированные) задания 

 Критериальная диагностика 

 Оценка и самооценка 

 Оценка индивидуального прогресса в обучении. 

Уровни сформированности учебных действий 

1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных учебных задач 

и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень. 

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на себя. 
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3 уровень  -  способность  применять умения для решения сложных задач, высокий уровень 

мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за принятие решения. 

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным видом 

деятельности. 

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

Показатели сформированности УУД 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Критерии оценки проектной деятельности 

 Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

 Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

 Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность; 

 Качество изделия, его оригинальность; 

 Уровень творчества; 

 Качество представления проекта. 

Критерии оценки защиты проекта 

 Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и убежденность; 

 Объем и глубина знаний по теме, эрудиция; 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность; 

 Деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, контактность. 

 
Модели формирования УУД 

 УУД формируются на основе развивающего обучения, на основе предметных действий в 

рамках всех образовательных областей, на основе самостоятельной преобразующей 

деятельности обучающихся, особых учебных ситуаций и заданий, педагогических 

технологий; 

 УУД формируются во внеурочной деятельности при организации социальных проб и 

практик, организованного общения подростков, при обучении по дополнительным 

образовательным программам; 

 На формирование УУД направлена проектно-исследовательская деятельность, которая 

организуется на уроках и во внеурочной деятельности; 

 К формированию УУД должны быть привлечены родители как участники  

образовательного процесса при совместном решении жизненно важных задач. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 
 

В данном разделе программы приводятся аннотации к рабочим программам курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования. Сами программы по 

предметам размещены на сайте ОУ.  

 

Предмет УМК Рабочая программа 

Русский язык Линия УМК  
 

Рабочая программа по 

русскому языку. 5-9 класс 

Литература Линия УМК  
 

Рабочая программа по 

литературе. 5-8 класс 

Английский язык Линия УМК  
 

Рабочая программа по 

английскому языку. 5-8 класс 

Китайский язык Линия УМК  

 

Рабочая программа по 

китайскому языку языку. 

5-9 класс 

История Линия УМК  
" 

Рабочая программа по  

истории. 5-8 кл 

Обществознание Линия УМК 
Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

Издательство 

"Просвещение" 

Рабочая программа по 

обществознанию 5-8 кл 

География Линия УМК под ред 

Дронова В.П., География 

5-8 Издательство 

Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рабочая программа по 

географии 5-8 кл 

Математика Виленкин Н.Я, Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. 

Рабочая программа по 

математике для 5,6 классов 
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 Математика 5,6 
Мнемозина 

 

Алгебра Линия УМК " Рабочая программа по 

алгебре 7,8 кл 

Геометрия Линия УМК  

 

Рабочая программа по 

геометрия 7-8 кл 

Информатика Линия УМК 
Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Рабочая программа по 

информатике 7-8 кл. 

Биология Линия УМК 

 

Рабочая программа по 

биологии 5,6,7,8 кл 

Химия Габриелян О.С. Химия 8 
ДРОФА 

Рабочая программа по химии 
8 кл 

Физика Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 7-8 ДРОФА 

Рабочая программа по 

физике 7,8 кл 

Музыка  Рабочая программа по 

искусству (музыка) для 
5,6,7,8 кл 

Изобразительное 

искусство 

Линия УМК 
 

Рабочие программы по ИЗО 

для 5,6,7 кл 

Физическая культура  Рабочая программа по 

физической культуре 5,6,7,8 
кл 

Бурятский язык Содномов С.ЦАлтаргана 
5-8 класс Изд. Бэлиг 

Рабочая программа по 
бурятскому языку для 5-8 кл 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
1. Пояснительная записка стр. 3- 5 

2. 1 блок – программа духовно-нравственного развития стр. 6-42 

обучающихся 

3. 2 блок – программа социализации стр.43-50 

4. 3 блок – программа профессиональной ориентации 

обучающихся стр.51-56 

5. 4 блок – программа формирования экологической куль- 

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни. стр.57-70 

6. Приложения стр.71-75 

- Целевая программа «Семья» 

- Целевая программа «Наследие» 

- Целевая программа экологического воспитания 

- Целевая программа «Нет наркотикам!» 

- План мероприятий по реализации программы воспитания 

и социализации на ступени основного (общего) образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МАОУ «СОШ №9» г.Улан- Удэ (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре», Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, на основании Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74), Государственная 

программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 

вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие 

народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 

культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 

нравственно развитую личность. 

Программа воспитания и социализации учащихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения. Необходимость данной программы вызвана как 

позитивными, так и негативными тенденциями развития российского общества. 

С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 



101  

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. С другой стороны, падает уровень духовной культуры 

общества, подрастающего поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у 

российских граждан отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, привлекательной 

становится «легкая культура», 

освоение которой, не требует от человека серьезной умственной и душевной работы, 

проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, идет процесс 

углубления противоречий между старшим и молодым 

поколением. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, 

позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство 

личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия 

школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

средствами массовой информации. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, насколько 

развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования состоит из блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся; 

2 блок – программа социализации; 

3 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся; 

4 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – воспитание 

и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и  

будущую деятельность в социуме. 

Программа направлена на: 

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического. психологического и 

социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры 

личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а 

проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 
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I БЛОК. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия МАОУ «СОШ №9» с другими субъектами социализации – семьей, 

общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

 
Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата, 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 
Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

АДРЕСАТ 

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



104  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами: Дом 

детского творчества Советского района, подростковые клубы «Радуга», «Бригантина», ДЮСШ- 

2, ДЮСШ-5, ГОРСУТУР, Библиотека им. Абидуева, Учебный центр МВД, Центр допризывной 

молодѐжи, ГДДЮТ, РСДЮШОР, Центр подросткового творчества «Форус», ДШИ-1. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед  

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения подростка в процесс выбора для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника. 

 
 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально- 

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника. 

 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД 
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Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы учеником как минимум в одной 

практической ситуации). 

 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность.  

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий  

его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности, это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру 
 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 
 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 
 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – 

А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной; 

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 
 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции. 

 

Задачи модуля: 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, межэтнический мир. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 
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- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений 

и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой 

родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, муниципального 

образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 
 

Познавательные беседы, классные часы: 
 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

 Творческий проект-конкурс «Герб нашего города». 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 
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Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Общешкольный фестиваль «Молодежь. Образование. Демократия». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «К защите Родины 

готов!» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

 Выставки «Реликвия воинской славы». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

Краеведческая деятельность: 

 Образовательная видео экскурсия «Москва белокаменная». 

 Экскурсии в музеи г.Улан-Удэ. 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав 

человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами родственников – 

участников Великой Отечественной войны». 
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Модуль 

«Я – гражданин» 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество 

с учреждениями 

культуры 

Работа библиотеки 

школы 

Организованная 

система КТД 

Сотрудничество 
с ДЮСШ -2, ДЮСШ-5, 

Клуб правовых знаний 

 Акция «Забота». 

 Акция «Гражданин России». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы». 

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана. 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

Мероприятия в рамках ресурсного центра: 

 «Играем в национальные игры народов России». 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-ценностное 

общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, 

благотворительные акции, День погружения, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, 

театра, КТД. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 
 

 
 

Сотрудничество    

с ДШИ-1 

 

Планируемые результаты: 

Сотрудничество 

с Центром допризывной 

молодѐжи 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 
Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций 

школьников. 

 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

 

Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 
- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно- 

нравственного развития и воспитания; 
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- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, 

искать и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным 

вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских религий 

в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 
 

Творческая деятельность: 

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно 

беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная дуэль. 

Психологические тренинги 
 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, любишь – 

ненавидишь». 

 Конкурс вежливости. 

 КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты «Первошкольник». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Ты не один». 
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 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов). 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных праздников»; 

«Широкая Масленица», «Гой ты, Русь, моя родная!» (семейные традиции), «Рождество 

Христово»; «День Славянской письменности», «Зачин дело красит» (традиции, обычаи и 

обряды наших предков, посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, 

человека и родной земли). 

Познавательные беседы: 

 «Мировые религии и их основатели». 

 «Основы православной веры». 

 «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 

 «Русские пословицы и поговорки о вере». 

 «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором 

(пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., наполненные светлым 

мироощущением; «Русские народные пословицы и поговорки» «Коли Господь не сохранит 

града, то всуе вся держава и ограда», «Золото огнем искушается, а человек – напастьями» и 

др; 

 Работа с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий, поучений, слов), 

несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» (Д.Лихачев). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 
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Модуль 

«Я – человек» 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество 

с музеями 

Сотрудничество с 

театрами 

Организованная 

система КТД 

Работа детских 

движений 

Работа школьной 

библиотеки 

Сотрудничество 

Советом ветеранов 

района 

Сотрудничество с 

Библиотеками города 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных концертах 

 

Участие в мероприятиях в рамках ресурсного центра. 

 Конкурс исследовательских работ «Духовные святыни родного края» 

 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы. 
(Посещение Театров города) 

 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 
 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки, встречи с религиозными деятелями, 

просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции благотворительности и 

милосердия, творческие проекты, социальные проекты презентации. 

 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 
 

 

 

Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга, 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и 

взаимной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений 

определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и этических 

понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира. 

 

МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых 

навыков и умений. 

 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 

различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных 

профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Посвящения в пятиклассники, Посвящение в старшеклассники 

 День открытых дверей. 

 Ярмарка «Дары осени». 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 
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 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Акция «Клуб друзей». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «День дублера». 

 «Я экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Чистота 

вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская 

Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги 

библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Презентации учебных и творческих достижений. 



 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Организованная 

система КТД 

Проект «Ландшафтный 

дизайн» 

Работа ученического 

самоуправления 

Участие в проекте 

«Чистый двор» 

Проектно- 

исследовательская 

работа 

Сотрудничество 

с предприятиями 

города 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

 

 
 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного 

образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных заведениях 

г.Улан-Удэ. 

 
Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор», 

трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 

 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

113 

Модуль 

«Я и труд» 
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 

 сформированы основные трудовые умения и навыками по самообслуживанию; 
 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 

 имеют представление о различных профессиях; 
 

 обладают навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 
 

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми 

разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Пословицы о труде» 
Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и   М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся) 

Методика определения общественной активности учащихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения в подростковой 

среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
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 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; «День 

здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 «Школьные олимпийские игры». 

 Смотры физической подготовки. 

 Вовлечение учащихся в детские движения, секции, клубы по интересам. 

 Акция: «Танцуй ради жизни». 
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Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Выполнение программ по ПДД (10 ч.), ППБ (4ч.). 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей правильного 

питания». 

 Встречи с медработниками Центра медпрофилактики г.Улан-Удэ. 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе. 

 Реализация Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Волонтѐрское движение: отряд «Импульс» 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них». 

Игровая деятельность: 

• Акция: «Информационная палатка» . 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Ведение Дневника здоровья учащихся. 

Проектная деятельность: 

• Проект «Город без ДТП». 

• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ». 

 
Тренировочные занятия по эвакуации: 

 По плану 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

 
Воспитательные технологии: 
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Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Организованная 

система КТД 

по здоровьесбережению 

Мед. Осмотр учащихся Дни здоровья 

Работа 

спортивных секций 

Коллективные поездки 

в оздоровительные 

лагеря 

Психологическая 

поддержка ученика- 

родителя-учителя 

Программа 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, 

подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, 

социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и 

тренинговые программы. 

 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

МОНИТОРИНГ 
Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

Критерии показателей здоровья обучающихся. 

Анкета для родителей обучающихся. 

Модуль 

«Я и здоровье» 
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МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель: популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических 

проблем. 

 
Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 
 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 
 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация 

ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны других 

людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 
Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 

 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

  «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 
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Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

 Посещение музеев. 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

 «Убери свой участок». 

 «Соберем семена дикорастущих трав». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

 «Отдадим в добрые руки». 

 Акция «Аллея выпускников». 

Экологические праздники: 

 Февраль – «Масленица». 

 Март –«День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая). 

Целевые прогулки: 

 «В лес» - рассматриваем старый пень. 

 «Есть ли под снегом живые существа?». 

 «На огород, цветник осенью». 

 Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Экологические субботники. 

 

Игровая деятельность: 
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Включение 
воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Экологическая 

программа 

Проектная деятельность 

по экологии 

Акция: «Аллея 
выпускников» 

Работа школьной 

библиотеки 
Акция «Чистый двор» 

Проект: 
«Ландшафтный дизайн» 

(школьный сквер) 

Организованная 

система КТД 

по экологическому 

воспитанию 

 КВН «Что? Где? Когда?». 

 КВН «Кто как весну встречает?». 

 Брей ринг «Природа и мы». 

 Ток-шоу «Экология города». 

 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Птицы в селе», «Растения- 

подснежники на школьном участке», «Наша еда» (история отечественной и зарубежной 

кулинарии». 

 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка». 

 Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем». 

 

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, 

акции, проектная деятельность. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ПРИРОДА» 

 

 

Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

Модуль 

«Я и природа» 
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 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 
 

 осознание личной ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе 

за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности. 
 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и   М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 
 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 
 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 

 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 



122  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по выбору 

обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

Этическая беседа: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы: 

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

 
 

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение конкурсов и 

фестивалей народной музыки, посещение Саратовской консерватории, проведение выставок, 

конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 



123  

Модуль 

«Я и культура» 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Выставки 

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа школьной 

библиотеки 

Работа ученического 

самоуправления 

Организованная 

система КТД 

Участие в 

творческих конкурсах 

Сотрудничество 

с учреждениями 

культуры, искусств 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 
 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 
 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и 

семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, 

знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 
 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 

МОНИТОРИНГ 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 
Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

Оценка эффективности работы: 
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Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение мероприятий 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Акетирование. 
Диагностика мотивационной 

сферы. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное движение 

Количество вовлеченных учащихся в 

олимпиадное движение. Количество 

победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность 

школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся в 

различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. 

Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Статистический отчѐт 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся в 

интеллектуальные игры, количество 

команд, выступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 
подготовивших победителей. 

Статистический отчѐт. 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

Количество учащихся, вовлеченных в 

проектную деятельность. Количество 

краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

учебных проектов. 

Количество выполненных 

учащимися междисциплинарных 

проектов 

Рейтинг участия классов. 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, повышение  педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 

Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об 

образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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 изучение семейных традиций; 
 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 

 организация совместных экскурсий в музеи г. Улан-Удэ; 
 

 совместные проекты. 
 

2. Модуль «Я – человек» 

 информационные стенды; 
 

 общешкольные родительские собрания; 
 

 участие родителей в работе Управляющего совета; 
 

 организация субботников по благоустройству территории; 
 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Мама, папа, я- дружная семья»; 

- проект «Семейно-классные каникулы»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 
 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная акция «Ты не один»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 
 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 
 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
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 беседы на тему: 
 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 
 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 
 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 
 

 мероприятия в рамках экологической программы 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 
 

 совместные проекты; 
 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 
 

 работа клуба «Счастливый родитель»; 
 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 

 организация коллективных поездок в оздоровительные лагеря, турбазы; 
 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
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уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

возрасте от 10 до 15 лет, основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 
 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, 

близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных 

приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

3. Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее 

исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность. 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление. 
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3. Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и элементарным 

навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и 

красоты. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической 

литературы, умение проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать 

его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со 

своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к 

окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и 

поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных 

ситуациях. 

 

 
Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

II. БЛОК. 

ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Программа социализации обучающихся разработана с учетом Требований к результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования, 

а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на основной ступени общего образования. 

Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России. 

 
Цели: 

- обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-6 классов посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив 

ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти 

традиции выражают. 

Задачи: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
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привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 

подростка. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

- учителя; 
- учащиеся; 

- родители. 

На ступени основного общего образования продолжается деятельность, направленная на 

приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и 

социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим 

ценностям, формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у 

них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают общие смысловые и 

содержательные рамки для определения целей и задач социализации и профориентации 

обучающихся: «…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного 

выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

…защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

…адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

При проведении социализации обучающихся важно целеполагание и соблюдение  

принципов: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

 научность и достоверность информации; 

 доступность предлагаемой информации; 

 адресность; 

 индивидуальный подход; 

 современность и актуальность материалов; 

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.). 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Срок реализации программы – 2018-2019гг. 

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ: 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-психологического, существующего в 

школе, степень и способ влияния внешних факторов на главных субъектов социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, характера их 

взаимоотношений между собой. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт). 

3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечѐнные в социальное 
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проектирование). 

4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности принять 

личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуации в 

местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

№№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
    

1. Раздел1. 
Психологическое сопровождение 

образовательного процесса( по 

плану) 

В течении года Психолог 

 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

 Раздел 2. Здоровье и личность 
человека. 

  

1. Проведение «Дня здоровья» Сентябрь, апрель Зам. директора по 

2. Анкетирование учащихся 9 классов Ноябрь-апрель ВР 
 «Мое отношение к здоровому Март классные 

3. образу жизни».  руководители, 
 Ведение Дневника здоровья Ноябрь, май классные 

4. ученика .  руководители 
 Классные часы, анкетирование и Апрель Зам. директора по 

5. мероприятия по теме «Табак и  ВР 

6. табачная реклама в СМИ». Март Учителя ФК 
 Проведение социальной практики  Медработник 
 «День здоровья в классе».   

7. Работа отряда волонтѐров По плану Руководитель отряда 

 «Импульс»   

 Раздел 3. Средства 

информации  как 
социализации. 

массовой 

средство 

  

1. Организация ролевой игры «СМИ в Декабрь Соловьев Е.Е., 
 современном обществе» (6-9  учитель истории и 
 классы)  обществознания 

2.  Сентябрь Зам. директора по 
 Организация социального проекта  ВР 

3. «Современная школьная газета» Февраль  

 Организация социального проекта   

4. «В школе должно быть все В течение года Педагог-организатор 

5. прекрасно» Ноябрь  

 (фильм о школе).  Зам. директора по 
   ВР 
 Создание сайта класса.   

   Классные 

   руководители 

 Раздел 4. Отношения в социуме как 
средство социализации. 

  

1. Организация социальной пробы Октябрь Педагог-психолог 
 «Отношения к клиенту ( в магазине,   

 кафе)   

2.  Ноябрь  
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3. 
 

4. 

 

Ролевая игры «Что  такое 

конфликты в общении?» 

Организация социальной пробы 

«Семья и отношения с родителями» 

( 9 классы) 

Декабрь 

Апрель 

 

Педагог- психолог 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

едагог-психолог 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и 

социокультурную практику. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть достигнуты результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
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коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевого приоритета при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 

При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации подростков 

(личностное участие школьников в разных видах деятельности) можно выделить уровни: 

 Персональный 

Развитие способностей: 
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 

входящими в круг актуального общения; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных 
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средств коммуникации. 

 

 Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 
- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности 

( КВН, агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные мероприятия, 

олимпиады, конкурсы, акции «Поздравь ветерана», «Ты – не один», «Улыбнись, малыш», 

«Улыбнись, солдат». 

 
 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

- Конкурс: «Лучший ученик года», благодарности, грамоты. 

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

- степень развитости речевого общения подростков; 
- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

- толерантность и культуросообразность учащихся; 

- включенность учащихся в процесс самообразования. 

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Методика «Ситуация выбора». 

2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И.Рожков). 

3. Методика для изучения социализированности личности учащегося. 

4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 

5. Методика «Репка». 

 

 

 

 

 

 

 

IV. БЛОК 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним 

из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного 

общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 
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• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами 

(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников  

на ступени основного общего образования, использование социально-педагогического подхода в 

практике школе профориентации. 

Задачи: 

- формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 
-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, 

профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психолога, социального педагога; сотрудничество образовательного учреждения с  

учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы; через 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 
 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Психолог 
 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2018-2019 гг. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентации, «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

выбранной профессиональной направленностью. 

Содержание программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 
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общего образования основано на развитии деятельности учащихся, обеспечивающей 

формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и 

внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в 

рамках дополнительного образования, в процессе проектной деятельности. 

Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

• 5-6-е классы 

• 7-8-е классы 

• 9-е классы 

 11 классы 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных курсов и 

предметных кружков. 

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса с результатами исследования и возможностей учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и 

возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы). 

1.6. Конференция : «Твой выбор» 

2. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

2.1. Организация тематических классных часов, праздников ―Мир профессий‖. 
2.2. Проведение классных мероприятий ―Профессии наших родителей‖. 

2.3. Организация встреч с людьми различных профессий ―Мое место в государстве‖. 

2.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия. 

Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Конкурсы рисунков и сочинений ―Моя будущая профессия‖. 
5.2. Знакомство с образовательными услугами города и района: 

5.4. Празднование ―Дня учителя‖: 

• выпуск газеты, посвящѐнной. ―Дню учителя‖. 

• праздничный концерт ―Учитель! Как много в этом слове…‖. 

• конкурс сочинений ―Учитель в моей жизни‖. 

• проведение ролевой игры «День дублера» 

5.5. Проведение недели по профориентации ―Дороги, которые мы выбираем‖. 

 

6. Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего 

специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся, определение 

участков на школьной территории для работы обучающихся 5-9-х классов в летний период. 

6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 
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7 . Работа библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по профориентации. 

 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания: 
«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? (5-6 классы); 

• ―Хочу, могу, надо‖. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е классы); 

• ―Что значить выбрать профессию?‖ (8-9-е классы); 

• ―Когда не поздно выбирать профессию?‖ (9-е классы); 

• ―Предпрофильные классы в школе‖ (7-9-е классы). 

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

8.3. Организация и проведение ―Дня открытых дверей в школе‖ для родителей. 

 

9. Работа педагога-психолога 

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное проведение). 

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся. 

9.4. Социологический опрос учащихся. 

9.5. Создание видеотеки ―Рядом с нами‖. 

9.6. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению 

склонностей и способностей ребенка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 

варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

• Сформированные рефлексивные действия: 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации; 

- умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к 

будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и коллективной 

этики; 

- формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются 

основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность в образовательной 

самоидентификации). 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
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1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем информации в 

данном случае является ясное представление школьником требований профессии человеку, 

конкретного месте ее получения, потребности общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение 

к нему как к жизненной ценности. 

4. Степень самопознания школьника. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 

Блок IV. 
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. 

Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно 

переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие 

при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе 

с тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации 

генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и 

позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные 

функции. 

Обследуя обучающихся пятых классов нашей школы, и анализируя результаты 

медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет 

количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья 

детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло 

количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно- 

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе 

не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение 

и устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное 

влияние оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение 

уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической 

обстановки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие 

процессы, требующие больших физических затрат). 

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха двигательной 

активности, научить ребенка составлять, анализировать контролировать свой режим дня; 

- обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма учащихся; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Психолог 

УчительОБЖ 

Учитель физической культуры 
 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2014-2018гг. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 
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здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. 

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и 

прогнозирует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления 

как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. 

Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 

процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 

форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 
окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять 

свои  знания  по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их 

практического применения. 

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 
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проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по 

профилактике вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей физкультурно-оздоровительного клуба «Олимпиец». 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 
- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

всем направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и релаксационных зон в школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 
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нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, секциях и т.п.); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени основного общего образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминутки, физзарядки, 

соревнований, олимпиад, походов). 

 
 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных представителей). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и другое; 

- встречи с представителями Центра медицинской профилактики г.Энгельса. 

 

Формирование экологической культуры: 

 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- участие в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
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территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, 

экологических патрулей; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 

- положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости 

обучающихся, повышение адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-волевого 

статуса, снижение тревожности и агрессии; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

 
 

 Формируемые компетенции: 
 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения (осознание ценности 

здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 

культуры питания); компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; 

компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение 

к людям). 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к самостоятельной 

экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, 

на практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение 

экологических проблем. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации школьной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, рассчитанный на весь период реализации программы 

 
Месяц Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Просветительская 

работа с родителями 

учащимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнитель-ных 

программ 
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1.Проведение 
физзарядки 

2.Проведение 

физминуток 

1.Классный    час   «Если 
хочешь быть здоров» 

2.Беседы медработника 

по  теме 

«Психологическое 

здоровье детей в режиме 

учебного дня» 

1. Участие в 

общешкольном Дне 

здоровья «Виват, 

спорт!» 

2. Класный час 

«Режиму дня мы 

друзья» 5-6 классы 

«Если хочешь быть 

здоров» 

7-8 классы 

3. Беседы с медсестрой 

«Как важно беречь 

здоровье» 9 классы 

4. Акция « В здоровом 

теле – здоровый дух» 

5.Выпуск 

санбюллетеней 

1.Занятие в 
спортивных 

кружках и секциях 
о

к
тя

б
р

ь
 

1.Проведение 
физзарядки, 

физминуток 

1. Участие в акции 
«Пропаганда здорового 

образа жизни» 

2. Единый классный час в 

5-х классах «Еще раз о 

полезности и 

«вредности» микстур, 

таблеток и уколов» 

3. Родительское 

собрание в 5-х классах 

«О пользе и вреде 

лекарственных 

препаратов» 

1. Участие в акции 
«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

2. Конкурс рисунков 

«Мы  за здоровый 

образ жизни» 5-6 

классы 

3.Спортивные 

соревнования «Спорт 

против наркотиков» 

1.Использование 
учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 

н
о

я
б

р
ь
 

1.Проведение 
физзарядки, 

физминуток 

1.Конкурс «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

2.Беседа «О пользе 

физической культуры» 

1.Конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная 

семья» (5а,5б класс) 

2.Создание «Уголка 

здоровья» в классе 

3.Беседа «Чтобы быть 

к труду готовым, надо 

быть  всегда 

здоровым» (6-7 классы 

1.Использование 
учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 

д
ек

аб
р

ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1.Встреча с 

медработником «О 

рациональном питании» 

2.Беседа с родителями 

«О профилактике гриппа 

и ОРВИ» 

Спортивные 

соревнования по мини- 

футболу. 6-7 классы 

1.Использование 

учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 

я
н

в
ар

ь
 

1.Проведение 
физзарядки, 

физминуток 

1. Лекторий для 
родителей «Что едят 

наши дети» 

2. Беседа «Осторожно, 

гололед!» 

1. Кл. час 
«Еда любит срок» 

«Чистота – залог 

здоровья» 

2. Беседа «Осторожно, 

гололед» 

1.Использование 
учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 
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ф
ев

р
ал

ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1.Читательская 

конференция «О вкусной 

и здоровой пище» 

2.Встреча с психологом 

«Наши дети подросли» 

3. «Единая 

профилактическая 

неделя» в 7-х классах 

(ранняя профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения) 

4. Родительское 

собрание в 7-х классах в 

рамках единой 

профилактической 

недели 

1.Лыжные 

соревнования «Да 

здравствуют лыжи!» 

5а, 5б классы 

3. Классный час 

«Улыбка в жизни 

человека» 6-7 классы 

1. Использование 

учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2. Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 

м
ар

т 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1. Семинарские занятия 

для родителей «Наши 

дети должны быть 

здоровы и физически и 

духовно» 

Беседа «Еда любит 

срок» 5 классы 

«Осторожно, лед на 

речке тронулся!» 6-7 

классы 

1.Использование 

учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 

ап
р

ел
ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

Беседа с родителями 
«Как научиться быть 

осторожным» 

Беседа 
«Что мы знаем о 

компьютере. Друг он 

нам или враг?» 5 – е 

классы 

1. Использование 

учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2. Занятие в 

спортивных 
кружках и секциях 

м
ай

 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1. День здоровья с 

участием  родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2. Поход в лес совместно 

с родителями. 

1.День здоровья с 

участием  родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 5-7 

классы 

2.Спортивные 

соревнования по 

футболу. 6-7 классы 

3.Поход  в 

распустившийся лес 

совместно  с 

родителями 5-6 классы 

1.Использование 

учебно- 

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и секциях 

 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования 

деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным 

установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: 

целеполагания и проектирования. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- организация качественного горячего питания учащихся; 
- обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого- 

педагогической литературой. 
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Воспитательные технологии: 

 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько 

групп, в которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии: 

 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов. 

 Проведение прививок. 
 

 Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и 

школьникам и педагогам, проведение занятий в спецгруппе. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, 

быстроты, гибкости. 

Экологические здоровьесберегающие технологии: 

 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности 

людей. 

 Обустройство пришкольной территории. 
 

 Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах. 
 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 
 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность приемов, 

форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

Компенсаторно-нейтрализующие 

 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 

нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков. 

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать 

стрессогенные воздействия. 

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, 

особенно в весенний период. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 
Критерии Показатели 
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Формирование экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение желания заботиться о своем 

здоровье 

Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 
(диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1.Результаты  участия  в  конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

4. Охват горячим питанием обучающихся основной общей школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

5. Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6.Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

 

Таким образом, социализацию личности можно и должно рассматривать как сложное 

социально-психологическое явление, которое представляет собою одновременно и процесс, и 

отношение, и способ и результат личности в общении и деятельности. Вне включения человека в 
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тот или иной вид деятельности, совместной с другими, процесс социализации, формирование 

личности невозможен. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В учреждении обучаются обучающиеся с ОВЗ, по заключению ПМПК имеющие диагноз 

ЗПР, ДЦП разной степени тяжести. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ в учреждении определяются адаптированной образовательной программой по предметам 

учебного плана. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 

 
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское). 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образова-тельной программы основного общего образования, необходимых обуча- 

ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

 
Содержание программы коррекционной работы 

 
 

 
Мероприятие 

 
Ответственные 

Форма реализации 

мероприятия 

 
Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

 

 
Стартовая психолого- 

медико- 

педагогическая 

диагностика 

-Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Учителя- 

предметники 

-Психолог 

 
-Анализ документов 

ПМПК 

— входная 

диагностика 

— пакет документов 

для ПМПК 

 
_ Определение характера и 

объема затруднений в 

освоении конкретными 

обучающимися ООП ООО; 

— развертывание 

коррекционной работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 

 

 
Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных 

программ, методик, 

методов и приемов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

 

 

 
 

Локальные акты; 

Приказы; 

Протоколы школьной 

ПМПк; 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты; 

Отражение коррекционно- 

развивающей работы в 

документации школы; 

— Заключение договоров с 

внешними партнерами о 

психолого- медико- 

педагогическом 

сопровождении детей с 

ОВЗ; 

— система комплексного 

психолого- медико- 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в ОО. 

 
Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

 

 

 

 

 

-Психолог 

 

 

 
 

— Заседания ПМПк; 

— индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия 

— Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

-Выполнение рекомендаций 

ПМПК разных уровней; 

— корректировка 
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индивидуальных 

коррекционных маршрутов 

 

 

 
 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

обучающегося в 

динамике ОП 

 

 

 
 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Мониторинг 

развития 

обучающихся; 

— План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

— реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части ООП 

ООО 

 
— Целенаправленное 

воздействие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

адаптированных 

образовательных программ, 

методов обучения и 

воспитания, учебных 

пособий и дидактических 

материалов 

 

 

Развитие 

эмоционально волевой 

и личностной сферы 

ребенка и психо- 

коррекция его 

поведения 

 

 

 
— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— План 

воспитательной 

работы с 

обучающимися; 

— индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

— Программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

 
— Желание учиться 

— усвоение программы 

— Социализация 

— Коммуникабельность 

— Изменение детско- 

родительских отношений; 

— Оценка ребенком, 

родителями собственных 

достижений 

Консультативная деятельность 

 

 

 
Разработка, 

реализация, 

своевременная 

корректировка 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

-Заседания ПМПк 

-семинары 

— заседания ШМО 

— индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов служб 

сопровождения для 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

 

 

— Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

ОП; 

— создание условий для 

освоения конкретными 

обучающимися ООП ООО 

 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

 

 

 
— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

 

 

— Семинары 

— Круглые столы 

— Индивидуальная 

работа 

— Тренинги 

— Педлекторий 

— Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

ОП; 

-создание условий для 

освоения конкретным 

обучающимся ООП 

Содействие 

специалистов в 

области 

-Психолог 

Медицинский 

работник 

— Заседания ПМПк 

— Педсоветы 

-Консультации 

-Учет педагогами школы 

структуры и иерархии 

отклонений развития 
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коррекционной 

педагогики учителям в 

разработке и 

реализации 

коррекционных 

мероприятий в 

единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  
конкретного ребенка с ОВЗ 

в реализации учебных 

программ и программ 

внеурочной деятельности; 

— Индивидуализация 

образовательного процесса 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных категорий с 

ОВЗ 

 

 

 
Заместитель 

директора по УВР 

-Психолог 

 

— Лекции; 

-Беседы; 

— Круглые столы; 

-памятки, буклеты; 

— тренинги; 
-страница сайта ОО 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками ОП по 

актуальным вопросам 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

 

Использование УМК, 

учебных пособий, 

дидактического 

материала 

 

 
-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

_ Печатные 

материалы; 

— раздаточные 

материалы; 

— электронные 

материалы. 

 

Повышение комплектности 

участников ОП в вопросах 

коррекции и развития детей 

с ОВЗ 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включен педагог-психолог. 

 
ПКР реализуется поэтапно. 

 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 
Данное направление в учреждении осуществляется ПМПк. 

 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

 
В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), 

медицинская сестра, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 
Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися. Медицинский работник 

участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога- 

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- 

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие учителя- предметники класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года). 

 
Программа изучения обучающегося с ОВЗ. 

 
 

Направление 

изучения 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

здоровья. 

Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменение в физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.) 

Утомляемость 

Школьный медицинский 

работник 

классный руководитель 

 

Наблюдения во время 

занятий , на переменах. 

Обследование ребенка. 

Психологическое Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем 

внимания, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное), понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Психолог 

Учитель- предметник 

Кл. руководитель 

 

Наблюдение за ребенком на 

уроках, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

Беседы с ребенком, 

родителями. 

Индивидуальные, групповые 

занятия с психологом. 

Наблюдение за речью 

ребенка на уроках и в 

сводное время. 

Изучение письменных работ. 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостояельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя. 

Эмоционально- волевая сфера. 

Преобладание настроения. Наличие 

аффектных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

Посещение семьи ребенка 

(кл. руководитель) 

Наблюдение во время 

занятий, изучение работ 

ученика (учитель- 

предметник, психолог) 

Анкетирование родителей, 

обучающегося с ОВЗ на 

предмет выявления 

трудностей в обучении (кл. 

руководитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 

(кл. руководитель, психолог) 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 
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потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутичные 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

внеурочной, внешкольной 

деятельности (кл. 

руководитель, учителя- 

преметники0 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа организована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. Изменение видов деятельности обучающихся с ОВЗ 

на уроке, внеурочной деятельности прописывается в рабочих программах учителя- 

предметника. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (спортивно- 

оздоровительная, духовно- нравственная, социальная, патриотическая, общеинтеллектуальная, 

общекультурная), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные коррекционные программы, проводится 

мониторинг динамики развития. Обсуждение промежуточных результатов коррекционной 

работы проводится на ПМПк образовательной организации, школьных методических 

объединениях. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов и педагога-психолога, медицинского 

работника; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 
Требования к условиям реализации программы 

Группа 

требований 

 
Конкретизация требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

-Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (разработка адаптированных ОП). 

-Обеспечение психолого- педагогических условий: 

коррекционная направленность ОП; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе информационных, для оптимизации 

ОП, повышения его эффективности, доступности. 

— Обеспечение специализированных условий: 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

оздоровительный и охранительный режимы; 

укрепление физического и психического здоровья; 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

соблюдение санитарно- гигиенических правил. 

-Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

— Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

— Использование коррекционно- развивающих программ, 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

— Наличие педагога- психолога 
— Заключены договоры с внешними организациями, 

осуществляющими специализированную помощь обучающимися с 

ОВЗ 

-Повышение квалификации учителей, работающих с обучающимися с 

ОВЗ, через курсовую подготовку (3 человека имеют курсовую 

подготовку) 

— Уровень квалификации педагогов соответствует для каждой 

занимаемой должности квалификационным характеристикам 
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Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Создана безбарьерная среда доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

ОО. 

Имеются пособия для коррекционно- развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

 

Информационное 

обеспечение 

Создана информационная образовательная среда с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

На сайте ОО создан раздел для обучающихся с ОВЗ,и их родителей, 

педагогов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им социально-педагогической помощи. 
 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

 

Ответственны 

е 

Социально-педагогическая диагностика 

 

 

 

 
Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

 

 
Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление уровня 

развития УУД. 

 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся. 

Проведение 

педагогической 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

классный 

руководитель 

медицинский 

работник, 

педагог- 

психолог , 

зам. директора 

по УВР, 

 

 
Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

 

 
Наблюдение, 

обследование; 

анкетирование, 

собеседование. 

 

 

 

 
сентябрь 

 

классный 

руководитель 

зам. директора 

по УВР, 
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ситуации в ОУ. 

   

 

 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

(при их наличии) 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

 

 

 

Диагностировани 

е. 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 
 

педагог- 

психолог РОО 

(по запросу 

ОУ), 

м/сестра, 

классный 

руководитель 

Проанализирова 

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

 

 

 
Индивидуальный 

коррекционный 

план работы. 

 

 

 
Разработка 

коррекционной 

плановой работы. 

 

 

 

 
сентябрь 

 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

УВР, м/сестра, 

педагог — 

психолог 

 

 
 

Определить 

уровень 

организованност 

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

педагог- 

психолог , 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

социально-педагогическая работа 



159 
 

  
Разработка 

  

  индивидуальной   

  программы по   

  предмету.   

  Разработка   

  воспитательной   

  программы работы с   

  классом и   

  индивидуальной   

  воспитательной   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 

Планы, 

программы 

программы для детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработка плана 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

 

 

 
сентябрь 

учитель- 

предметник, 

зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 
педагог- 

  отношений между  психолог 
  участниками   

  инклюзивного   

  образовательного   

  процесса.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  школьника.   

лечебно – профилактическая работа 

  
Разработка 

  

 рекомендаций для   

 педагогов, учителя, и   

 родителей по работе с   

 детьми с ОВЗ.   

 Внедрение   

 здоровьесберегающих   

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 
здоровья и 

 

 

 

 
в течение года 

 

 
медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

 формирование   

 навыков здорового и   

 безопасного образа   

 жизни.   

 Реализация   

 профилактических   

 образовательных   

 программ.   
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Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся. 
 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

 

 

 
Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 

 

 

 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

 

 

 
По отдельному 

плану-графику 

 

 

 
педагог – 

психолог (по 

запросу), 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл. 

руководители 

 

 

 
Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 
 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

педагог – 

психолог РОО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ и «группы 

риска», психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

 

 
 
1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

 

 

 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 
 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог — 

психолог 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 
Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 
 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Участие в 

работе 

семинаров, 

тренингов и 

др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 

 
 

Информационные 

мероприятия 

 

 
 
По отдельному 

плану-графику 

(отдела 

образования) 

 
специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог , 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

 

 
 
Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

 
Информационные 

мероприятия 

 

 

 

 
По отдельному 

плану-графику 

(отдела 

образования) 

 

 

специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в пятых 

классах. 
 
 

Направления 

работы 

 
Задачи 

Содержание 

работы 

Методы и 

методики 

Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 
1.Диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

Своевременное 

выявление 

проблем 

личностного 

развития; 

Определение 

траектории 

развития детей 

«группы риска»; 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета ученика 

 

 

 

 

 
Исследование 

личностных 

особенностей 

пятикласснико 

в 

Групповой 

интеллектуальны 

й тест (ГИТ); 

«Методи ка 

изучения уровня 

притязаний и 

самооценки 

школьника» 

Т.Дембо, 

С.Я.Рубинш- 

тейн; 

Наблюдение 

Беседы с 

учителями и 

родителями 

 

 

 

 

 

В течение года 

по запросам 

учителей и 

родителей 

2. 

Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы 

личностного 

развития 

 

Устранение 

проблем 

личностного 

развития 

школьников 

 

 
Коррекция 

проблем 

личностного 

развития 

 

Индивидуальные 

программы 

развития 

личности 

 

В течение года 

по результатам 

психологическ 

их 

исследований 
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3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

пятиклассни-ков. 

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

 

 

Выявление 

одарѐнных детей, 

развитие их 

интеллектуаль- 

ных и творческих 

способностей 

Исследование 

интеллектуаль- 

ной 

одарѐнности 

младших 

школьников 

Методика Л. 

Ясюковой 

 

 

 

 

 

В течение года 

Развивающие 

занятия с 

одарѐнными 

детьми 

Программа 

«Создай себя» 

 

 

 

 

 

 
4. Работа по 

формированию 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни детей 

 

 
Исследование 

ценностных 

ориентаций 

школьников 

Методика 

исследования 

ценностных 

ориентаций, 

анкетирование 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

Просвещение и 

профилактика 

проблем 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

 

 
Программа «Я 

расту здоровым» 

(часть 2) 

 

 

 

 
 

5. Консультатив- 

ная работа 

 
Психологическая 

помощь 

родителям и 

учителям по 

проблемам 

обучения и 

воспитания, а 

также по вопросам 

личностного 

развития детей 

Консультации 

родителей и 

педагогов по 

психологическ 

им проблемам 

обучения и 

воспитания, а 

также по 

вопросам 

личностного 

развития детей 

  

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

6. Работа по 

преемственности 

в обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной 

школы в среднее 

звено 

 

 

 

Выявить 

психологическую 

готовность детей к 

переходу на 

следующую 

ступень обучения; 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета ученика 

 

Исследование 

основных 

новообразован 

ий среднего 

школьного 

возраста 

(произвольност 

ь, рефлексия, 

мышление в 

понятиях) 

«Методика 

диагностики 

мотивации 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению в 

средних и 

старших 

классах» 

модификация 

А.Д.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 
 

Март-апрель 

Исследование 

межличностны 

х 

Социометрическ 

ая методика 

«Жилищный 
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взаимоотношен 

ий 

вопрос» 
 

Исследование 

психо — 

эмоциональног 

о состояния 

(тревожности) 

 

Шкала явной 

тревожности А. 

Прихожан 

Родительское 

собрание «Дети 

на переходном 

этапе 

обучения» 

 

 

Беседа 

 

 

 
 

7. Методическая 

работа 

Обеспечение 

психолого- 

педагогической 

преемственности в 

обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной школы 

в среднее звено 

Консилиум 

«Психолого – 

педагогическая 

готовность 

четвероклассни 

ков к переходу 

на следующую 

ступень 

обучения» 

  

 

 

 
Май 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
 
 

 
№ 

Особенность ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

 

 

 
 

1. 

 
Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

1. Соответствие темпа, объѐма 

и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать 

учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребѐнку, 

с учѐтом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических 
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12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте 

через 10, решении задач 

задач. 
5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса 

(10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный создать в 

классе особую 

доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с лѐгкой степенью 

умственной отсталости, 

в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родителей 

и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов уст- 

ной речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно- 

логическое и абстрактное 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 
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мышление; 
медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов 

(в рамках интереса и 

активности самого ребѐнка). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд,спорт, бытовые навыки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учѐте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 
1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не 

выносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной 

нервно-психической 

нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая 

дистония (головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, 

сердцебиение); 

 

 
1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной программы 

или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка 

при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возможностям 

ребѐнка. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно- 

количественной оценки 

достижений ребѐнка 
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5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедичского 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребѐнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом (в начальной школе) 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребѐнка (контроль 

за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребѐнка в исправлении речевых 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики 
имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода 

к ребѐнку (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно- 

осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 
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в пространстве); 
5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих использования 

руки (палец никогдане 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей 

рукой); 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия 

по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика для 

хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное 

зрение сидеть ребѐнок должен 

за первой партой в среднем 

ряду, при опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещѐнность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); 

для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее 

место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким 

нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске должны 

быть насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка 

с нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 
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знакомстве). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

 

 
Дети с нарушением 

опорно — 

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную 

массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими 

и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из 

них нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная 

направленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие 

личности ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в 

рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, социально- 

запущенные, из 

социально - 

неблагополучных 

семей) 

 

 

 

 

 

 

 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении 

с ребѐнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребѐнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь 

пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребѐнка на второй год в 

начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребѐнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 
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6. Своевременное определение 

характера нарушений у 

ребѐнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ свободное 

время), планирование дня 

поминутно. 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение 

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;• 

овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

 

 

 
Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной 

Помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь- 

ной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овладение навыками коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 
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личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дифференциация и осмысление картины 

мира и еѐ временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план МАОУ СОШ №9на уровне основного общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы) на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МАОУ СОШ №9 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-8 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 
Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ №9 г. Улан-Удэ 

Учебный план и логика его построения отражают специфику ОУ, которые определены в 

целях и задачах данного образовательного учреждения: это развитие творческого и 

интеллектуального потенциала в условиях непрерывного образования. 

Учебный план ОУ разработан на основе нормативно-правовых актов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) с 

изменениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85 и от 25.12.2013 N 72; 

• Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 приказа Министерства образования и  науки  Российской Федерации  от  31  марта 

2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года 

• Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в 

Республике Бурятия"; 

• Устава МАОУ СОШ №9 г. Улан-Удэ 
 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

целей: 
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- обеспечение вариативности образовательного процесса, 

- сохранение единого образовательного пространства, 

- обеспечение равных возможностей для всех обучающихся в получении качественного 

образования, 

- повышение результативности обучения детей, 

- преемственность образовательных программ на разных уровнях образования, 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников, 

- защита учащихся от перегрузок и сохранения их здоровья. 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

1. Обеспечение базового образования для каждого школьника в соответствии с 

ФГОС в 5-8 классах. 

2. Удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей. 

3. Осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

 

Режим организации образовательного процесса школы 

МАОУ СОШ №9 является общеобразовательным учреждением, работает в режиме 

пятидневной учебной недели в 5-8 классах, в две смены в соответствии с Уставом учреждения. 

Учебная нагрузка обучающихся в учебном плане не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный год начинается с 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели в 5-8 классах. 

Учебный год представлен учебными четвертями: 

I четверть – 9 недель 

II четверть – 7 недель 

III четверть – 10 недель 

IV четверть – 8 недель. 

Календарные сроки каникулярных периодов рекомендуются Комитетом образования 

Администрации г.Улан-Удэ. 

 

Структура учебного плана и содержание предметных областей в учебном плане 

В учебном плане на 2018-2019 учебный год в необходимом объѐме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории 

РФ. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на территории РФ. 

Учебный план ОУ состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение инвариантной и 

вариативной части учебного плана составляет в 5-8 классах 70% - 30%. 

Обязательная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального государственного стандарта основного общего 

образования, право на полноценное образование. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: 

- основное общее образование: русский язык, литература, родной язык и ролная 

литература, иностранный язык, математика, информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), история, обществознание, география, физика, химия, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 
«Русский язык», «Литература». Содержание курса представляет собой единство процесса 
усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории 
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речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 
уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык». Предмет «Иностранный язык» предполагает изучение английского/немецкого языка. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 25 человек и более. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». При проведении занятий по 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и 

более. Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности и др. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Искусство» представлено предметами « Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В 5 классе предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», которая является логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы, реализуется 1) через включение в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 2) включение занятий 

по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся; 3) через регулярные курсы внеурочной 

деятельности. . 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». При 
проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 человек и более. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В учебном плане 5-8 классов предусмотрено 2 часа урочной деятельности, 
третий час реализуется во внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.20). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, нацелена на 

обеспечение и реализацию этнокультурных интересов и потребностей обучающихся и 

представлена предметом «Бурятский язык как государственный», а также курсом «Экология». 
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Приложение № 1 

 
 

Недельный учебный план МАОУ СОШ №9 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-8 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 
в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
5
 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

 

Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 
2 2 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

 
География 

1 1 2 
2 2 

8 

 
 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 
1 1 1 

2 2 
7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - 
- 

3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

 
Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 3 10 

Бурятский язык как государственный 
2 1 2 2 2 9 

Математика     
1 1 
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 29 31 32 33 153 

 

1 введение ФГОС ООО с 01.09.2019 года 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Задачи: 

- создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных 

сферах реализации потенциала способностей, 

- выявить или сформировать конструктивный интерес к определѐнному виду 

деятельности (вовлечь ребѐнка в продуктивную практику), 

- оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию 

таланта ребѐнка, 

- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого 

ребѐнка через построение оптимального образовательного маршрута учебной и внеучебной 

деятельности, 

- способствовать полноценному достижению планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов развития обучающихся, 

- обеспечить конкурентоспособность, готовность к самостоятельному построению и 

успешной реализации жизненной траектории после окончания школы. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора занятий, 

направленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности для 1-11 классов ориентирован на годичный 

нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. В соответствии с пунктом 7 

части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ обучающимся предоставляются 

академические права на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Школой заключены договоры с учреждениями дополнительного образования о 

реализации программ дополнительного образования на базе школы (Республиканский центр 

туризма и краеведения, Межшкольный учебный комбинат, Центр допризывной молодежи). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
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объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Программы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности реализуются 

учителями за счет внеаудиторной части ФОТ. Программы духовно-нравственного воспитания  

и развития обучающихся, экологического воспитания и здоровьесбережения реализуются 

классными руководителями, учителями музыки, физической культуры, старшей вожатой в 

рамках своего функционала. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, а также запросы родителей и учащихся. 

Программы внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году будут реализовываться 

как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и учреждениях 

дополнительного образования города. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 50 минут (в соответствии с 

нормами СанПин). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПин. В 

2-4, 6-х классах рекомендуется проводить внеурочные занятия по субботам, т.к. обучение в  

этих классах осуществляется во вторую смену. 

 

Характеристика основных видов и направлений внеурочной деятельности 

 

Для реализации ВУД в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

Формы внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 
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Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №9 реализуется через регулярные курсы ВУД 

- постоянно действующие кружки, секции, студии и т.д. (в т.ч. на базе учреждений 

дополнительного образования), через Модульные (краткосрочные) внеурочные занятия 

(выполнение индивидуальных и групповых социальных проектов и общественно-полезных 

практик, в том числе в рамках волонтѐрской деятельности и т.п.), сетевой формат внеурочной 

деятельности (выполнение сетевых групповых проектов и участие в сетевых программах,в т.ч. 

международных – ФРГ, Монголия), а также через отдельные мероприятия в плане школы. 
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План внеурочной деятельности 

на уровень основного общего образования 
 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

5-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. ОДНКР – 34ч 
2. Вокальный кружок – 34ч 
3. Курс «Основы проектной деятельности» – 34 часа. 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Россия, устремленная в будущее»
6
 День Здоровья (5-11 классы) Торжественная линейка 

«День знаний» 

Осенняя ярмарка (1-10 

классы) 

Октябрь Входная диагностика уровня тревожности 

(педагог-психолог) 

Участие в благотворительной акции «Корм для 

животных» 

Классный час «Как 

составлять портфолио» 

Участие в школьном 
этапе ВсОШ 

 Посвящение в пятиклассники 

(5, 10 классы) 

Концерт ко Дню учителя 

Ноябрь Участие в 

благотворительной 

акции «Шкатулка 
храбрости» 

Классный час «Безопасность в сети Интернет» Турнир по волейболу и 

пионерболу 

Спектакль «Леха» 

 

Конкурс чтецов «Посвящение 

маме» (5-11 классы) 

Декабрь   Открытие зимнего сезона Новогодний спектакль 

Конкурс макетов снежинок (1- 

10 классы) 

Конкурс скульптур «Снежная 

фантазия» 

Январь – Классный час «Наши 

знаменитые 

выпускники» 

 Участие в общешкольной 

эстафете «Зимние рекорды» 

 

 
6
 В настоящем варианте плана обозначен только один классный час. Это выделенный тематический классный час, который поддерживает одно из направлений внеурочной 

деятельности. Содержание остальных трех классных часов (из традиции еженедельного проведения классных часов) не фиксируется в перспективном плане, поскольку 

определяется классным руководителем по ситуации. При этом расчет делается на все четыре классных часа. 
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Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

Февраль Конкурс чтецов «Живая 

классика» (5-11 классы) 

–   Конкурс патриотической 

песни (5-8 классы) 

Март  Классный час «Наши 

домашние 

обязанности» 

Презентация портфолио Праздник «Масленица» Концерт «Весенняя капель» 

Апрель Подготовка выставки 

рисунков и фоторабот 

«Равняемся на героев» 

 Весенняя спартакиада  

Май Итоговая диагностика уровня тревожности. 

Индивидуальные консультации с педагогом- 

психологом 

Классный час на материале портфолио учеников. Мероприятие «Минута 

Славы» 
 

Концерт ко Дню Победы 

6-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Немецкий язык как второй - 68 часа. 

2. Курс «Основы проектной деятельности» – 34 часа 

3. Вокальный кружок – 34ч 
4. Экология 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Каким стал наш класс» День Здоровья (5-11 классы) Торжественная линейка 

«День знаний» 
 

Осенняя ярмарка (1-10 

классы) 

Октябрь Участие в 

благотворительной 

акции «Корм для 
животных» 

– Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Классный час «Культурные 

пространства города: где и как 

можно провести досуг» 
Концерт ко Дню учителя 

Ноябрь Классный час «Славное 

имя нашего города» 

Участие в 
благотворительной 

– Турнир по волейболу и 

пионерболу 

Конкурс чтецов «Посвящение 

маме» (5-11 классы) 
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Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

 акции «Шкатулка 
храбрости» 

   

Декабрь  Классный час «Наши 

достижения. Итоги первого 

полугодия» 

Новогодний спектакль 

Конкурс макетов снежинок (1- 

10 классы) 

Конкурс скульптур «Снежные 

фантазии» 

Январь – Классный час с приглашением успешных людей 
«Живые биографии» 
Участие в школьной НПК «Шаг в будущее» 

Участие в общешкольной 

эстафете «Зимние рекорды» 

– 

Февраль Конкурс чтецов «Живая 
классика» (5-11 классы) 

– Классный час «В здоров теле 
– успешный Я» 

Конкурс патриотической 
песни (5-8 классы) 

Март Классный час «Про 

мальчиков, девочек или 
слово ―гендер‖» 

– Презентация портфолио Праздник «Масленица» Концерт «Весенняя капель» 

Апрель Классный час 
«Семейные ценности» 

Подготовка выставки 

рисунков и фоторабот 

«Равняемся на героев» 

 Весенняя спартакиада  

Май – Классный час на материале портфолио учеников – Концерт ко Дню Победы 

Мероприятие «Минута 

Славы» 

7-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Познай себя» - 34ч 
2. Основы проектно-исследовательской деятельности – 34 ч 

3. Кибербезопасность – 17ч 
4. Правовая грамотность – 34ч 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Что нас объединяет» День Здоровья (5-11 классы) Торжественная линейка 

«День знаний» 

Осенняя ярмарка (1-10 

классы) 
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Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

Октябрь Классный час «Моѐ хобби» 
 

Участие в благотворительной акции «Корм для 

животных» 

Участие в школьном 

этапе ВсОШ 

 Концерт ко Дню учителя 

Ноябрь Участие в 

благотворительной 

акции «Шкатулка 
храбрости» 

Классный час «Что мы 

знаем о 

самоэффективности» 

 Турнир по волейболу и 

пионерболу 

Конкурс чтецов «Посвящение 

маме» (5-11 классы) 

Декабрь Классный час «Наши достижения»  Новогодний спектакль 

Конкурс макетов снежинок (1- 

10 классы) 

Конкурс скульптур «Снежные 

фантазии» 

Январь – Классный час «Увлечения великих» Участие в общешкольной 

эстафете «Зимние рекорды» 

 

Февраль Конкурс чтецов «Живая классика» Классный час «Как 
победить в конкурсе» 

 Конкурс патриотической 
песни (5-8 классы) 

Март  Праздник «Масленица» Концерт «Весенняя капель» 

Классный час «Уникальные 

места России» 

Апрель Классный час 
«Мотивация: указатель 

пути» 

Подготовка выставки 

рисунков и фоторабот 
«Равняемся на героев» 

  

Май – Классный час на материале портфолио учеников. Концерт ко Дню Победы 

8-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. DSD-школа – 68ч 
2. Познай себя - 34 

3. Изысканная словесность – 34 
4. Основы проектной деятельности – 34ч 
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Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

5. Курсы (пред)профессиональной подготовки на базе УПК 

Мероприятия 

Сентябрь – Классный час «Старт в профессию: предпрофессиональное образование на базе 

УПК»» 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

Осенняя ярмарка (1-10 

классы) 

Октябрь Классный час 
«Успеваемость как цель» 

Участие в 

благотворительной 

акции «Корм для 
животных» 

Участие в первом туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

Концерт ко Дню учителя 

Ноябрь Участие в 

благотворительной 

акции «Шкатулка 
храбрости» 

Индивидуальные консультации с педагогом- 

психологом 

Турнир по пионерболу и 

волейболу 

Классный час «Саморазвитие 

и самообразование» 

Конкурс чтецов «Посвящение 
маме» (5-11 классы) 

Декабрь Классный час «Наши достижения» «Научные битвы»: проект 
«Научный акселератор» (БНЦ 

СО РАН) 

 Новогодний спектакль 

Конкурс макетов снежинок (1- 

10 классы) 

Конкурс скульптур «Снежные 

фантазии» 

Январь – Классный час «В мире информации: порталы и 

сайты для мотивированных подростков» 

Участие в общешкольной 

эстафете «Зимние рекорды» 

Экскурсия на предприятия 

нашего города 

Февраль Конкурс чтецов «Живая классика»  Конкурс патриотической 
песни (5-8 классы) 

Март  Классный час «Проект по-новому: как готовить презентацию проекта». 
Фестиваль проектных работ 

Концерт «Весенняя капель» 

Апрель Подготовка выставки 

рисунков и фоторабот 

«Равняемся на героев» 

 Весенняя спартакиада 

Отборочный этап конкурса 

«Зарница» 

 

Май – Классный час «Вместе мы умнее: 

интеллектуальные игры для подростков» 

– Концерт ко Дню Победы 

Июнь Летняя смена «Курсы УПК» 
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Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

9-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Финансовая грамотность» - 34 
2. Элективные курсы по подготовке к ОГЭ - 
3. DSD-школа – 204ч 

Мероприятия 

Сентябрь  Классный час 
«Год добровольца в 

России» 

Совместное с 

родителями 

мероприятие «Зона 

ответственности» 

(инструктивно- 

просветительское 

мероприятие по 

вопросам подготовки и 
сдачи ОГЭ) 

День Здоровья (5-11 классы) Торжественная линейка 
«День знаний» 

Осенняя ярмарка (1-10 

классы) 

Октябрь Классный час «Ценности реальные и 

виртуальные» 

Участие в благотворительной акции «Корм для 
животных» 

Участие в первом туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

Концерт ко Дню Учителя 

Посвящение в 

старшеклассники 

Ноябрь Участие в благотворительной акции «Шкатулка 

храбрости» 

Участие в МЭ 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Классный час «Правила здорового питания для подростка» 

Конкурс чтецов «Посвящение маме» (5-11 классы) 

Декабрь Классный час «Самооценка» «Научные битвы»: 

проект «Научный 

акселератор» (БНЦ СО 

РАН) 

Дебаты «Идеальная 

система образования» 

– Новогодний спектакль 

Конкурс макетов снежинок (1- 

10 классы) 

Конкурс скульптур «Снежные 

фантазии» 

Январь Классный час «Простые 
правила» 

 Школьный этап НПК 
«Шаг в будущее» 

Участие в общешкольной 
эстафете «Зимние рекорды» 

– 

Февраль Конкурс чтецов «Живая классика»  Конкурс «А ну-ка, парни» Классный час «Культурные 

стереотипы города» 

Март – Классный час 
«Профильное обучение: 

 Концерт «Весенняя капель» 
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Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуально 

е 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Общекультурное 

  возможности, права, 
обязанности» 

  

Апрель Подготовка выставки 

рисунков и фоторабот 
«Равняемся на героев» 

  Весенняя спартакиада  

Май  Классный час «Инструктивно-консультационная беседа с 
педагогом-психологом» 

Концерт ко Дню Победы 
«Последний звонок» 

Июнь  

Краткосрочные профильные смены по выбору выпускника на базе партнерских организаций 

Итого 5-й класс– 306 часов. Суммарный объем – 1598 
 6-й класс– 306 часов. часов. Соответствует 
 7-й класс– 306 часов. требованиям ФГОС основного 
 8-й класс – 340 часов. общего образования 
 9-й класс–340 часов  
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3.3. Календарный годовой график 

 

 
Пояснительная записка 

 
Годовой календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Улан-Удэ» 

(далее Школа) на 2020-2021 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Школы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. No 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2015 года No 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. No 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее –СанПиН); 

Рекомендации Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ «Учебный 

календарь на 2020-2021 учебный год и график школьных каникул в 2020-2021 учебном 

году» от 29.08.2020 

Устав МАОУ СОШ №9 г.Улан-Удэ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 

общего образования по следующим уровням: Начальное общее образование, Основное 

общее образование, Среднее общее образование; No 3117 от 10.08.2018 (серия 03Л01 

No 0001751) 

Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

здоровья и жизни. 

МАОУ СОШ №9 в установленном законодательстве порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 

ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 
Общий режим работы 
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МАОУ СОШ №9 г.Улан-Удэ открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни общий режим работы регламентируется приказом директора, 

которым устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год регламентируется приказами 

директора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, графиками дежурств, должностными обязанностями 

дежурного администратора и дежурного учителя, графиком работы специалистов. При 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования продолжительность учебной недели устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

1-8,10 классы - пятидневная учебная неделя; суббота –развивающий день; выходной 

день –воскресенье. В развивающий день (субботу) реализуются мероприятия и занятия, 

предусмотренные образовательной программой, планом работы образовательной организации; 

в 9,11 классах – шестидневная учебная неделя, выходной день –воскресенье. 

 
1. Регламентирование образовательного процесса на 2018/2019учебный год 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ №9 г.Улан-Удэ 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

1.1. Продолжительность учебного года 

Календарные периоды2018/2019учебного года: 

Дата начала учебного года (очная форма) – 1 сентября 2018года. 

Дата окончания учебного года: 

для обучающихся 1-х классов - 24 мая 2019 года (в связи с установлением 

дополнительных каникул с 17 февраля 2018 г. по 25 февраля 2019г.); 

для обучающихся 2–4-х классов - 24 мая 2019 года; 

для обучающихся 5-8-х и 10-х классов – 25 мая 2019 года. 

для обучающихся 9-х и 11-х классов 2018-2019 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным 

планом. 

Продолжительность учебного года равна: в 

1-х классах – 33 недели; во 2 –4-х классах – 

34 недели; 

с 5 по 8 и 10 классы – 34 недели; в 9 

и 11 классах – 34 недели. 

 
1.2. Периоды учебных занятий и каникул 

Учебный год имеет: 

- 4 учебных четверти для обучающихся 1 -9-х классов. 

- 2 учебных полугодия для обучающихся 10–11-х классов. 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Название каникул начало окончание Продолжительность 

осенние 01.11 07.11 7 дней 

зимние 31.01 12.01 13 дней 
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весенние 22.03 31.03 10 дней 
Дополнительные каникулы 18.02 25.02 7 дней 
для 1 классов 

 

Летние каникулы для 1-8,10 классов – с 27 мая 2018года; 

Итоговая аттестация для 9 и 11 классов в соответствии с расписанием ГИА 

 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

1. Продолжительность рабочей недели в 1-8,10 - 5 дней; 

2. Продолжительность рабочей недели в 9,11 классах – 6 дней. 

3.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Начальное общее образование 

Основное и среднее общее образование 

Образовательная Недельная нагрузка (пятидневная учебная неделя) 
деятельность 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 10 классы 

Учебная 28 29 31 32 34 
деятельность 

(max) 

Внеурочная До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов 
деятельность 

Основное и среднее общее образование 

Образовательная Недельная нагрузка (шестидневная учебная 

деятельность неделя)  

 9 классы 11 классы 

Учебная 35 37 
деятельность 

(max) 

Внеурочная До 10 часов До 10 часов 
деятельность 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 
Учащиеся 1-х, 5,7-11 классов обучаются в первую смену; Учащиеся 2-4, 6 классов обучаются 
во вторую смену. 

Продолжительность урока в 1 классе в 1 полугодии составляет 35 минут, во 2-11 классах 

– 40 минут. 

5. Режим учебных занятий 

1 смена 

1 урок – 8.00-8.40– перемена 5 минут; 

2 урок – 8.45-9.25– перемена 10 минут; 

3 урок – 9.35–10.15 перемена 20 минут; 

4 урок – 10.35-11.15 – перемена 10 минут; 

5 урок – 11.25-12.55 – перемена 5 минут; 

6 урок – 12.15-13.05 – перемена 10 минут; 

7/1урок – 13.00-13.40 – перемена 20 минут 

 

2 смена 

1/2 урок – 14.00–14.40 перемена 20 минут; 

2/3 урок –15.00–15.40 перемена 15 минут; 

3/4 урок –15.55-16.35 перемена 10 минут; 

4/5 урок –16.45–17.25 перемена 10 минут; 

5 урок – 17.35-18.15 – перемена 5 минут; 
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6 урок – 18.20-19.00 

Расписание на субботу 

1 урок – 8.00-8.40– перемена 5 минут; 

2 урок – 8.45-9.25– перемена 10 минут; 

3 урок – 9.35–10.15 перемена 20 минут; 

4 урок – 10.35-11.15 – перемена 10 минут; 

5 урок – 11.25-12.55 – перемена 5 минут; 

6 урок – 12.15-13.05 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), внеурочные занятия, элективные 

курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются во 2-ой половине дня 

с предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через 45 минут после основных 

занятий, Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий 

(кружков, секций) - 40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

организации питания и отдыха обучающихся: перемены между уроками –10-15 минут, 

большие перемены –20 минут 

 
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами МАОУ СОШ №9 

г.Улан-Удэ. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются: 

предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода; 

итоговые - за 2 дня до его окончания. 

В начальной школе в 1-ом классе аттестация не проводится, второй класс аттестуется со 

2-ой четверти, в 3 –9-х классах промежуточная аттестация осуществляется каждую 

четверть и год, в 10–11(12)-х классах -за полугодия и год. 

Для избегания перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. Время 

проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, 

составляемым заместителем директора по согласованию с учителями – предметниками. В 

конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам 

обучающимися, пропустивших занятия по не уважительной причине в данной четверти 

(полугодии) с соблюдением всех требований. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России «О проведении мониторинга качества образования», который 

определяет сроки и даты проведения всероссийских проверочных работ (в марте –мае 

2019 года). 

Итоговый контроль в переводных классах проводится: 

В апреле – мае текущего учебного года в соответствии с планами ВСОКО 

по следующим предметам: 

Русский язык 4 класс 

Математика 4 класс 

Окружающий мир 4 класс 

Английский/немецкий языки 8 класс 

и двум предметам профильного обучения для 10-11-х классов: 

для гуманитарного профиля - Русский язык, история 
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для физико-математического профиля - 

математика, физика - для химико- 

биологического профиля биология, химия 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7. Организация питания: 

1 смена 

Завтраки: 

1-2 классы – 9.25-9.40 

3-4 классы – 10.20-10.40 

5-11 классы – 11.20-11.30 

 
Обеды: 

5-11 классы – 13.00-14.00 

2 смена 

2-4 классы – 14.25-14.45 

6 классы - 15.25-15.45 

 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

1) Кадровые условия 

• характеристика укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

Кадровый состав учителей начальной, основной, средней школы. 

Сведения об учителях образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования 

 
 

№ п/п 
 

Показатели 
 

Значение 

1. Общее кол-во работников ОУ 50 

2. Общее количество педагогических работников 42 
 директор 1 
 заместителей директора 4 
 соответствие занимаемой должности 5 

3. Учителей 41 
 Высшая квалификационная категория 10 
 1 квалификационная категория 14 

4. Количество работающих пенсионеров 3 

5. Количество молодых специалистов 4 
 Средний возраст учителей 38 лет 

 
Общее число учителей, работающих в 5-9 классах – 25 человек. Образовательный ценз: высшее 

образование - 25 человек (100%). 

С высшей квалификационной категорией – 10 человек (40%). 

С первой квалификационной категорией – 9 человек (36%). 

Без категории – 7 человек (28%). 

Педагог-психолог. 

вожатая. 

92% учителей основной школы прошли курсы повышения квалификации на базе БРИОП по 
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теме «Проектирование образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО» в объеме 

72ч., ««Организация инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в ОО», 72 ч. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

 
 

Должность 

ФИО  

 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 
 

Уровень квалификации работников ОУ 

 
уровень квалификации 

Соответствие 

требованиям 

 

 

 

 

директор 

Иванов В.В.  
обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

0/1 

Высшее, БГУ пед.стаж 

30 лет дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 
координирует 

работу 

преподавателей, 

классных 

руководителей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 
0/1 

Высшее, БГУ, 2003, 
 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента 

 

 

 

 
соответствует 

 

 

 
заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

 

0/1 

  

 

 

 
соответствует 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

 

0/1 

  

 

соответствует 

Замдиректора по 

социальной защите 

и охране прав 

детства, 

  

 

 

 
0/1 

  

 

 

 
соответствует 

Учитель русского  осуществляет 0/1  соответствует 
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языка и 

литературы 

 обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

   

   
 

0/1 

  
 

соответствует 

   
0/1 

  
соответствует 

 

Учитель 

математики 

  

 

 

 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 
0/1 

  
соответствует 

   

0/1 

  

соответствует 

   

 

 
0/1 

  

 

 
соответствует 

 

 

 

Учитель 

информатики  

  

 

 

 
0/1 

  

 

 

 
соответствует 

Учитель физики    0/1    

 

 

 

соответствует 

Учитель 

английского, 

китайского 

языков, 

бурятского языка 

  

 

 
осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

 
 

0/1 

  
 

соответствует 

     

   
 

0/1 

  
 

соответствует 
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  программ.  

0/1 

  

соответствует 

   

0/1 

  

соответствует 

   

0/1 

  

соответствует 

    
0/1 

  
соответствует 

Учитель 

биологии, химии, 

географии  

 осуществляет 

обучение и 

воспитание 

 

0/1 

  

соответствует 

  обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

   

   
0/1 

Высшее, БГПИ, 1990, 

Учитель химии и 

биологии, высшая к/к, 

педстаж 27 лет 

 
соответствует 

   

0/1 

Высшее БГУ, 2001г., 

«Физик. Преп-ль по спец. 

«физика», педстаж 17 лет 

 

соответствует 

Учитель истории, 

обществознания,  

  
0/1 

высшее, 2002, БГУ, 

учитель истории, 

обществознания, 1 к/к, 

педстаж 16 лет 

 
соответствует 

Учитель 

физической 

культуры 

  

 
осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

0/1 

Высшее, БГУ, 2012, 

Учитель физ.куль-ры, 

педстаж 5 лет 

 

соответствует 

   

0/1 

Высшее БГУ, 2009г. 

учитель физической 

культуры, педстаж 5 лет 

 

соответствует 

Учитель 

технологии 

  

0/1 

Высшее, БГУ, 2012, 

Учитель технологии, 

педстаж 4 г 

 

соответствует 

   

1/0 

Высшее, БГУ, 2012г., 

технология и предпр-во, 

стаж 12/5 

 

соответствует 

 

Учитель музыки 

  

0/1 

высшее, ВСГАК, 1996, 

учитель музыки, 1 к/к, 

педстаж 24 год 

 

соответствует 

Учитель ИЗО 
 

1/0 
Высшее, БГУ, 2012, 

Учитель ИЗО, педстаж 4 г 
соответствует 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

 осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

 

 

 
0/1 

 
 

высшее,2005, 

Моск.гос.открытый 

пед.университет 

им.Шолохова, психолог, 

преп.психологии, педстаж 

14 лет, 

 

 

 

 
соответствует 

 

 

Вожатая 

 способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

 

0/1 

 
 

Ср-специальное, педкласс, 

1990, воспитатель ДОУ, 

педстаж 15 лет 

 

 

соответствует 
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Библиотекарь 

 обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

 

 

 

0/1 

 

 

Высшее ВСГИК, 1983 

библиотекарь-библиограф, 

стаж 35 года. 

 

 

 

соответствует 
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  содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом специфики 

курсов ОБЖ и 

допризывной 

подготовки в объеме 

не более 9 часов в 

неделю (360 часов в 

год); организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

т.ч. факультативные 

и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения; 

организует 

разнообразные виды 

деятельности 

обучающихся, 

воспитанников, 

ориентируясь на 

личность 

обучающихся, 

воспитанников, 

развитие мотивации 

их познавательных 

интересов, 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высшее, ВСГАКИ, 2005, 

спец. «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности», 

соответствие занимаемой 

должн.(2012г), педстаж 15 

лет, профессиональная 

подготовка по 

направлению ГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
соответствует 

 

 

План непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников в 2018-2019 уч.г. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Собеседования Планирование работы на 

2018\2019 

учебный год 

Определение содержания 

деятельности 

август заместитель 

директора по УВР 

руководители ШМО 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической подготовки 

вновь принятого 

специалиста 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока 

октябрь заместитель 

директора по УВР 

руководители ШМО 

Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

Информирование 

учителей о нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

руководители ШМО 

Изучение методических Информирование о В течение заместитель 
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 подходов к оценке 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся 

требованиях, 

предъявляемых к оценке 

результатов учебной 

деятельности школьников 

и способах их анализа 

года директора по УВР 

руководители ШМО 

Семинары, 

практикумы, 

научно- 

практические 

конференции 

1. Психологический 

семинар для учителей 1 

классов «Особенности 

адаптационного периода 

первоклассников» 

Создание 

организационно- 

содержательных условий 

для обеспечения 

успешной адаптации 

Август, 

сентябрь 

заместитель 

директора по УВР 

Особенности обучения 

детей с ОВЗ 

 сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Формирование и оценка 

читательской 

грамотности 

школьников 

 октябрь  

Система работы с 

низкомотивированными 

обучающимися 

 
Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

введения ФГОС ООО 

ноябрь  

Конструирование и 

оценка учебных заданий: 

личностные и 

метапредметные 

результаты 

декабрь  

Мастер-класс для 

педагогов: как научить 

школьников делать 

проекты 

 январь  

Технологии 

формирующего 

оценивания 

 Февраль  

Методическая неделя по 

теме «Оценка 

планируемых 

результатов» 

 март заместитель 

директора по УВР 

 Урок развивающего 

контроля по ФГОС: 

этапы, структура, 

приемы. 

 апрель  

Участие в 

профессиональ 

ных конкурсах 

Школьный конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

 

 
 

Обеспечение 

организационных  и 

методических условий 

профессионального 

развития учителей 

декабрь заместитель 

директора по УВР 

 Муниципальный 

конкурс «Молодой 

учитель года» 

февраль заместитель 

директора по УВР 

 Муниципальный 

конкурс «Учитель года» 

март  

 Общероссийские 

конкурсы (заочные) 

 В течение 

года 

 

Обобщение 

работы 

(открытые 

уроки, участие 

в городских 

семинарах, 

конкурсах, 

конференциях 

и т.д.) 

Семинар по ФГОС ООО 

для учителей 

иностранных языков ОУ 

РБ 

 октябрь заместитель 

директора по УВР 

Семинар по ФГОС ООО 

для учителей 

математики ОУ города 

 ноябрь  
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Работа с молодыми учителями 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Собеседования 1. Организация 

наставничества 

2. Обсуждение плана 

работы Школы молодого 

учителя 

Определение содержания 

деятельности 

август заместитель 

директора по УВР 

руководители ШМО 

1. Организационные 

мероприятия: 

-знакомство с 

задачами школы; 

-знакомство с 

оформлением 

документации. 

2. –ознакомление с 

нормативной правовой 

документацией по 

правам и льготам 

молодых специалистов; 

-помощь в 

составлении рабочих 

программ по предмету; 

-помощь в 

составлении плана 

классного 

руководителя. 

Оказание методической 

помощи в работе с 

документацией 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

руководители ШМО 

1.Посещение уроков, 

обучение самоанализу. 

2.Взаимопосещение 

уроков с наставниками. 

3.Собеседование о 

проделанной работе 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

руководители ШМО 

Семинары, 

консультации 

Школа молодого 

учителя. Методика 

современного урока. 

Посещение и анализ 

урока учителя- 

наставника 

Цыдендамбаевой М.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

октябрь заместитель 

директора по УВР 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Организация работы на 

уроке с различными 

категориями учащихся. 

Индивидуальная работа 

декабрь заместитель 

директора по УВР 

1. Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение степени 

комфортности учителя в 

коллективе. 

2. Отчеты наставников о 

работе с молодыми 

педагогами. 

Февраль заместитель 

директора по УВР, 

учителя-наставники 
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 Оценка образовательных 

результатов: 

предметных и 

метапредметных 

 апрель заместитель 

директора по УВР 

 Подготовка отчетной 

документации 

май заместитель 

директора по УВР 

Участие в 

профессиональ 

ных конкурсах 

Школьный конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

февраль заместитель 

директора по УВР 

 Муниципальный 

конкурс «Молодой 

учитель года» 

март ЗД УВР 

 

 

 Повышение квалификации 
 

Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

В 2018-2020 годах планируется прохождение курсов ПК по преподаваемому 

профилю, в т.ч. дистанционных. 

 

2) Психолого-педагогические условия 

 
 Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально- 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности. 

 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 
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психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 

родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в 

поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и 

педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 

I этап (5 класс) 

Переход обучающегося на новую ступень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к 

новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической 

поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 
пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими временные 

трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 
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систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий 

год. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-9 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 

микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями 

возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 

участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 

возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь 

прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий 

год. 

II этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение психолого- 

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 
маршрута 

  

 
Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

  
Диагностика 

сформированност 

и УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 
 

 

Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 
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3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных 

особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

 
 

Психолого-педагогические мероприятия 

в условия реализации основной образовательной программы 

 
№ Направления 

деятельности 

Срок 

проведен 

ия 

Ответственны 

й 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровождени 

я 

Общие мероприятия 

1.  Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по вопросу введения ФГОС, с 

целью повышения  уровня 

психологической 
компетентности 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

2.  Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с 

целью оказания методической 

помощи 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации задач 

образовательной 

программы 

Педагоги, 

Классные 

руководители 

3.  Просвещение и 
консультирование педагогов 

по вопросам индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

Педагоги 

4.  Психолого-методические 

семинары  «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития и 

обучения   одаренных  детей», 

«Трудные   дети»,   «Работа   с 

низкомотивированными 

учащимися» 

Ноябрь- 

февраль 

Зам. директора 

по НМР, 

педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

5.  Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой 

системе требований к классу 

со стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

6.  Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель- 

май 

Зам. директора 

по НМР, 

педагог- 

психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к 

реализации ФГОС ООО 

Педагоги 

7.  Выработка рекомендаций 

педагогам по формированию 

УУД с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психолого- 

педагогической 

компетенции педагогов 

Педагоги 

8.  Обмен практическим опытом 

по организации различных 

форм развивающей работы с 

педагогами 

Май Зам. директора 

по НМР, 

педагог- 

психолог 

Оформление печатной 

продукции, 

информации на сайте 

школы, проведение 
семинаров 

Администраци 

я, 

педагогически 

й коллектив 

Мероприятия по параллелям 
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5 класс 

1.  Психолого-педагогическая 

диагностика 

Изучение периода адаптации 

обучающихся 

Октябрь– 

ноябрь 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающиеся 

2.  Консультационная и 

просветительская работа 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций 

родителей пятиклассников 

По 

запросу 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности для 

понимания причин 

дезадаптации и 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

Родители 

Тематические родительские 

собрания по вопросам 

психологии возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации, по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог 

Просвещение 

родителей 

Родители 

Размещение информации по 

теме на сайте школы 

постоянно Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог, 

учитель 

Просвещение 

педагогов, родителей 

Участники 

образовательно 

го процесса 

3.  Коррекционно- 

развивающая работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися по 

ООП, испытывающими 

временные трудности периода 

адаптации 

Сентябрь 
– апрель 

Педагог- 

психолог 

Снизить  в  период 

адаптации 

тревожность, научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать   помощь 

другим, видеть  свои 

сильные и слабые 

стороны 

Обучающиеся 

Факультативные занятия с 

пятиклассниками «Уроки 

общения» 

Сентябрь 
- май 

Педагог- 

психолог 

Формирование 

социальных навыков 

обучающихся 5-х 

классов 

Обучающиеся 

4. Аналитическая работа 

Проведение психолого- 

педагогического консилиума 

в 5-х классах по результатам 

диагностики с целью 

определения перспектив 

дальнейшего развития 

обучающихся и классных 

коллективов 

Ноябрь Зам. по УВР, 

Педагог- 

психолог 

Анализ условий 

адаптации детей при 

переходе в среднее 

звено, предупреждение 

и преодоление 

школьных рисков в 

дальнейшем обучении 

Администраци 

я, классный 

руководитель, 

педагоги 

Собеседование заместителей 

директора по УВР, ВР, 

психологом, с педагогами и 

кл. руководителями 4-5-х 

классов, медиком 

Май Администраци 

я 
Ознакомление кл. руко- 

водителей с 

окончательным 

списочным составом, 

особенностями 

здоровья, 

адаптационного 

периода учащихся 5-х 

классов и планом 

работы по программе 
адаптации 

Педагоги, 

классные 

руководители 
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 Круглый стол для педагогов 

будущих пятиклассников, с 

целью оценки степени адапта- 

ции обучающихся к условиям 

и требованиям основной 

школы в рамках реализации 
ФГОС ООО 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Анализ перспектив 

дальнейшего развития 

и обучения 

четвероклассников, 

знакомство с детьми 

Администраци 

я, классный 

руководитель, 

педагоги 

6-8 класс 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика 

Изучение индивидуальных и 

личностных особенностей 

Определение уровня 

познавательных способностей 

Первичная профдиагностика 

В течение 

года (по 

плану 

работы 

социально 

- 
психологи 

ческой 

службы, 

по 

запросу) 

Классные 

руководители, 

Педагог- 

психолог 

Предупреждение и 

преодоление 

эмоциональных и 

личностных проблем. 

Повышение у детей 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию. 

Обучающиеся 

2. Коррекционно- 

развивающая работа 

Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

консультации с 

обучающимися: 

Сентябрь 
- май 

Педагог- 

психолог 

Развитие: 
- самосознания и 

рефлексивных 

способностей 

- важнейших качеств 

личности 

применительно к 

возрасту 

- повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции 

Формирование: 

- понимания 

обучающимися своего 

места и роли в разных 

социальных группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия 

- мотивации учения, 

овладение 

обучающимися 

методами 

самостоятельной 
деятельности 

Обучающиеся 

3. Консультационная и 

просветительская работа 

Родительские собрания 

- «Трудности воспитания» 

- «Развиваем интеллект» 

- «Пока не поздно» (права и 

обязанности родителей и 

детей) 

- «Стрессы в жизни ребенка» 

- «Услышать друг друга» 

В течение 

года 

По плану 

кл. рук. 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в системе 

«Ребенок-родитель» 

Родители 

4. Аналитическая работа 

Оформление отчетной 
документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по рез. 

сформ. 

УУД) 

Администраци 

я, педагог- 

психолог 

Анализ 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков и определение 

перспектив в 

дальнейшем обучении 

Администраци 

я, педагоги, 

кл.рук., 

педагог- 

психолог, 

соц.пед. 
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9 класс 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика 

- Исследование 
индивидуально-личностных 

особенностей обучающихся 

- Определение 

интеллектуального уровня 

развития 

- Выявление интересов и 

склонностей обучающихся 

- Определение уровня 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Сентябрь 

– май 

Педагог- 

психолог 
Предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающиеся 

2. Коррекционно- 

развивающая работа 

- Практикумы: 
«Самопрезентация   себя и 

выбранной профессии» 

«Затруднения при выборе 

профессии» 

«Саморегуляция» 

- Занятия с элементами 

тренинга: коммуникативные, 

личностного роста, принятия 

решения 

- Профориентационные игры 

- Элективный курс «Выбор 

профессии» 

Сентябрь 
– май 

Педагог- 

психолог 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой сферах и 

полоролевом 

поведении. 

Определение 

подростками своего 

«Я» в окружающем 

мире. 

Обучающиеся 

3. Консультационная и 

просветительская работа 

Родительские собрания - 

«Успешные экзамены» 

- «Взрослый ребенок» 

- «ПАВ. Пример семьи» 

- «Взаимоотношения 

подростков» 

- «Выбираем вместе» (Выбор 

профессии) 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в системе 

«Ребенок-родитель», 

выбор маршрута 

Родители 

4. Аналитическая работа Апрель 

(по рез. 

сформ. 

УУД) 

Администраци 

я, педагог- 

психолог 

Анализ 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в дальнейшем 

обучении 

Администраци 

я, педагоги, 

кл.рук., 

педагог- 

психолог, 
соц.пед. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности. 
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 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников основной школы. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3) Материально – технические условия 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

 
 Материально-техническое обеспечение 

образовательного   учреждения в  условиях  введения 
ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические требования   к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 
соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

гардероб в отдельной секции, 

имеется 4 туалета, 

 
 

да 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
Система пожарной сигнализации установлена в 2011 году 

 

Да 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 
13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта: 
косметический ремонт проводится 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания 

Инсоляция — классы фасадом выходят на юг. 
Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах повышенной 

опасности. 

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь …. м
2
) 

хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

3522,4м
2
 

  

2120 м
2
 

 1402 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура 

здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы — … ( …. м
2
), 

21 кабинет: ср S=50 м
2
 

Спортзал – 340 м
2
 

Мастерская (маль) – 51,2 м
2
 

Мастерская (дев) – 67,5 м
2
 

 
Возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

нет 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал — … м
2
, 

 

302,3 на 
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 …..посадочных мест, 
пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) — …. 

м
2
, 

охват горячим питанием — завтраками 

100 посадочных мест 

 
 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета да 

11 Мебель во всех учебных кабинетах Соответствует нормам СанПин 
частично 

12 Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 
обучающихся 

Нет 

13 Учебно-опытный участок нет 
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Табл.3 Требования ФГОС к оснащению предметных кабинетов 

Требования 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
, 

н
ем

ец
к
и

й
 я

зы
к

 

М
ат

ем
ат

и
к
а,

 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

х
и

м
и

я
, 

б
и

о
л
о

ги
я
 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

ге
о

гр
аф

и
я,

 

Ф
и

зи
к
а,

 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 

1.Документы, 

программно- 

методическое 

обеспечение, 

локальные акты 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

2. Учебно- 

методические 

материалы: 

2.1. УМК 

предмету 

 

 

по 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

2.2. 
Дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

2.3. Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

учебного 
предмета 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

3.4. Имеющиеся Телевизор 

Компьютер 

Медиапро- 

ектор 

Экран 

Многофункц 

иональное 

устройство 

Лингафонное 

оборудование 

, Компьютер 

Медиапро- 

ектор 

Экран 

Многофункц 

иональное 

устройство, 

Компьютер 

Медиапро- 

ектор 

Экран 

Многофункц 

иональное 

устройство 

Компьютер, 

Медиапро- 

ектор 

Экран 

Многофункц 

иональное 

устройство 

Компьютер, 

Медиапро- 

ектор 

Экран 

Многофункц 

иональное 

устройство 

  Компьютер 

Медиапро- 

ектор 

Экран 

ТСО, 

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационн 

ые средства 
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Необходимо: 

 Магнитофон, 

Интерактивна 

я доска 

      

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

интерактивна 

я доска 

мобильный 

компьютерны 

й класс 

2.5. Учебно- 

практическое 

оборудование 

  Устаревшие 
компьютеры 

Недостаточ 

но оборудо 

вания  и 

химических 

реактивов 

для 

выполнения 

практической 

части 

программ по 

химии, 
биологии 

 Недостаточ 

но оборудо 

вания  для 

выполнения 

практической 

части 

программ по 

физике 

  

Необходимо:  лингафонный 

кабинет, 

наушники с 

микрофоном, 

информ. 

источники, 

 

книгопродук 

ция 

Обновление 

компьютерно 

го класса 

Приборы 

лаборатор 

ные, 

демонстр., 

цифровая 

лаборатория 

цифровой 

микроскоп 

Информ. 

источники 

Карты 

Приборы 

лаборатор 

ные, 

демонстр., 

цифровая 

лаборато рия, 

  

 

 

Табл.4 Требования ФГОС к оснащению библиотеки 

Соответствие требованиям к помещению 

библиотеки: 

площадь библиотеки — 

площадь хранилища — 

площадь читального зала — 

число читальных мест — 

медиатека — 

33,9 м
2
 

16,7 м2
 

8 м
2
 

8 мест 

1 компьютер 
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выход в Интернет- 
средства сканирования и копирования- 

учебный фонд — 

художественный — 

укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

ООО 

145экз 

нет 

9286 экз. 

4342 экз 

Частично 

 

Табл.5 Требования ФГОС к оснащению спортивного зала 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Дидактическое описание Технические характеристики Состав комплекта  

 

Необходимо/имеются в 

наличии 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

1 Покрытие спортивного 

пола 

 Специальный паркет для покрытия спортивных 

залов 

 отсутствует 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

 Нанесение линий и покраска спортивного зала 

по чертежам для: ручного мяча, баскетбола, 

волейбола, бадминтона. Краска – 

полиуретановая 

 имеется 

3 Защита стен  Мягкая. Материал: ППУ, толщина 2 см. 

Верхний слой: тентовая ткань, кожзаменитель 

или плотный ППУ 

 отсутствует 

4 Защита окон  Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 100×100 мм 

 отсутствует 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

5 Маты гимнастические Обеспечение безопасности 

при выполнении стоек, 

подскоков, перекатов, 

равновесий, упоров, 

поворотов и переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол мата: 

пластифицированная полиэтиленовая ткань с 

гладкой матовой микробиологически 

отталкивающей поверхностью, плотность 650 

г/м².Нижняя сторона чехла – 

противоскользящий материал. Материал 

вкладыша мата: вспененный пенополиэтилен. 

Плотность не менее 35 кг/м³ 

Мат с чехлом 8/2 
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6 Стенка гимнастическая Обучение технике висов, 

упоров, горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм. Размер сечения 

перекладины – 33×43 мм, нагрузка на 

перекладину 150 кг. Материал боковых стенок 

– хвойные породы дерева. Материал 

перекладин – твердые породы леса 

 1/0 

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек 

Габариты: 2000×270х350 мм. Материал – 

хвойные породы дерева 

 3/5 

8 Бревно гимнастическое 

напольное 

 Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 100 мм, 

материал – хвойные сорта древесины 

 0/1 

9 Перекладина навесная 

универсальная 

Обучение технике висов, 

упоров, соскоков 

Размер: 450×1200×660 см. Материал: металл  0/15 

10 Козел гимнастический Обучение технике опорных 

прыжков, перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая набивка. Обтянут 

натуральной телячьей кожей. Ножки 

металлические, с телескопической 

регулировкой. С устройством для крепления к 

полу. Высота верхней поверхности корпуса от 

пола 900–1300 мм 

 0/1 

11 Мост гимнастический Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении опорных 

прыжков 

Материал – многослойная фанера, с покрытием, 

препятствующим скольжению. Амортизатор – 

две пружины из высококачественной стали 

 0/1 

12 Канат для лазания Обучение технике лазания 

по канату с обеспечением 

безопасности крепления 

каната 

Размеры каната: длина – 5 м, толщина в 

диаметре не менее 32 мм, материал каната – 

пенька, джут, кенаф или хлопок. Страховочное 

устройство – подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн навесной с 

выносом от стены не менее 1,3 м. Материал – 

металл 

Состав комплекта: 

кронштейн навесной 

для канатов; канат – 

4 шт. 

0/6 

13 Секундомер электронный Обеспечение контроля за 

скоростью выполнения 

беговых упражнений 

Часы-секундомер электронные. Память на 10 

промежуточных результатов 

 0/3 

14 Стойки для прыжков в 

высоту 

Обучение технике прыжков Высота 235 см.Высота установки планки не 

менее 2000 мм. Материал – металл 

 1/0 

15 Планка для прыжков в 

высоту 

Обучение технике прыжков Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 мм. 

Максимальный вес 2 кг. Материал – 

фиброволокно 

 1/0 

16 Метрическая рулетка (10 

м) 

Регистрация результатов 

прыжков в длину 
Лента с пропиткой  1/0 
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17 Мяч для метания Обучение технике метания 

мяча на дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 г. 

Материал – резина 

Состав комплекта: 

100 г – 10 шт.; 150 г – 

10 шт. 

15/15 

18 Мишень для метания 

навесная 

Обучение технике метания 

мяча на точность 

Прессованная фанера с разметкой  2/0 

19 Рулетка метрическая (50 

м) 
Регистрация результатов в 

метании малого мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой  1/0 

20 Лыжи с креплениями 

беговые 

Обучение технике 

передвижений на лыжах 

Материал – пластик или полупластик с 

жестким металлическим креплением 

Состав комплекта: 

размер 120 см – 5 

пар; 135 см – 5 пар; 

150 см – 5 пар; 165 

см – 10 пар 

2/0 

21 Лыжные ботинки Обучение технике 

передвижений на лыжах 

Материал – кожа или заменитель, подошва – 

пластик-резина с рантовым креплением 

Состав комплекта: 

размер  33–34 – 10 

пар; 35–37 – 15 пар 

2/0 

22 Лыжные палки Обучение технике 

передвижений на лыжах 

Материал – стеклопластик или титан Состав комплекта: 

размер 100 см – 5 

шт.; 115 см – 5 шт.; 

130 см – 5 шт.; 140 

см – 10 пар 

2/0 

23 Дистанциометр Обеспечение точности 

разметки тренировочных 

дистанций 

  1/0 

24 Флажки разметочные на 

опоре 

Обеспечение контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 
дистанций 

  5/0 

25 Гирлянда флажков Оформление старта и 

финиша 

Длина 50 м 4 шт. длиной по 50 м 1/0 

26 Транспаранты «старт» и 
«финиш» 

Оформление старта и 

финиша 

Материал – фанера  1/0 

27 Мегафон Организация учебной и 

соревновательной 

деятельности 

  1/0 

28 Щит баскетбольный с 

кольцом и регулировкой 

высоты (или навесной) 

Обучение технике броска Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр кольца 

450 мм. Материал кольца – сталь 

 0/4 
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29 Сетка для баскетбольной 

корзины 
Обеспечение безопасности 

при выполнении бросков 

мяча в корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 мм, размер 

ячеек 40×40 мм 

 0/4 

30 Мяч баскетбольный № 5 Обучение технике владения 

мячом 
Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. Материал – 

кожа, резина, синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

 10/10 

31 Стойки волейбольные Обеспечение безопасного 

крепления волейбольной 
сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по высоте. 

Материал – сталь 

 1/1 

32 Сетка волейбольная Обучение техничке броска и 

ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, размеры 

ячейки 100×100 мм 

 0/3 

33 Мяч волейбольный Обучение техничке броска и 

ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 260–280 г. 

Материал – искусственная кожа 

 10/10 

34 Ворота для мини- 

футбола 

Обучение технике ударов 

мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, глубина 500 мм. 

Материал – сталь. Чехлы для стоек на 

шнуровке: материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 см 

Состав комплекта: 

ворота – 1; чехлы для 

стоек – 2 

1/2 

35 Сетка для ворот мини- 
футбола 

Обеспечение безопасности 

при выполнении ударов 

мяча по воротам 

Материал – х/б, синтетика  1/2 

36 Мяч футбольный № 4 Обучение технике владения 
мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 340–390 г. 
Материал – искусственная кожа 

 10/10 

37 Конус игровой Обучение технике 

владения мячом 

Конструкция облегченная с отверстиями. 

Материал – ударопрочная пластмасса 

 10/10 

38 Сетка для хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение безопасности 

при переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек не более 

80 мм 

 0/5 

39 Электронное табло Обеспечение информации в 

условиях соревновательной 

деятельности и в играх 

Размер: не менее 1400×1200 мм. С пультом 

дистанционного управления 

 1/0 

40 Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение безопасности 

при выполнении 

технических действий с 

мячом 

  1/3 

41 Мячи резиновые малые Обучение технике владения 

мячом 

Материал – резина. Диаметр 10 см  0/20 

42 Кегли Проведение сюжетно- 

ролевых и подвижных игр 
Материал – пластик Комплект 6–8 кеглей 

и 2 шара 
0/20 

43 Палка гимнастическая Упражнения на развитие 

физических качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, пластмасса  0/20 
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44 Скакалка гимнастическая 

детская 

Упражнения на развитие 

физических качеств 

Материал – резина, веревка, ручки – дерево, 

пластик 

 0/20 

45 Обруч гимнастический Упражнения на развитие 

физических качеств 

Диаметр – 80 см, материал – пластмасса  8/10 

46 Комплект медболов Упражнения на развитие 

физических качеств 

Материал оболочки – тент, кожзаменитель Состав комплекта: 

1кг – 15 шт.; 2 кг – 15 
шт. 

0/1 

47 Комплект гантелей  Материал – сталь обрезиненная, 
искусственный каучук 

Состав комплекта: 
0,5 кг – 10 пар; 1кг – 

15 пар 

1/0 

48 Эспандер  Материал – резина эспандерная  5/0 

49 Горка для гантелей Обеспечение безопасного 

хранения гантелей и 

эспандеров 

Металлическая конструкция с держателями для 

гантелей и эспандеров 

 1/0 

50 Коврик гимнастический Профилактика травматизма 

при выполнении комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал – ППУ  0/20 

51 Динамометр ручной Проведение медико- 

педагогических наблюдений 

  1/0 

52 Мат для брусьев 

разновысоких 

Обеспечение безопасности 

при выполнении 

упражнений на брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. Материал чехла: 

пластифицированная полиэтиленовая ткань. 

Верхняя поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. Плотность 

– 650 г/м³. Нижняя поверхность чехла – 

противосколльзящий материал. Вкладыш мата 

– вспененный полиэтилен, плотность 45–50 

кг/м³ 

 1/0 

53 Брусья навесные Обучение технике висов, 

упоров 

Металлическая конструкция для навешивания 

на гимнастическую стенку. Размер: 

450×1200×660 мм 

 1/0 

54 Брусья параллельные Обучение технике висов, 

упоров, соскоков, махов и 

перемахов, поворотов, стоек, 

передвижений 

Сборно-разборная конструкция, состоящая из 

металлической станины с антискользящими 

колпачками, а также из стоек и деревянных 

жердей, выполненных из высококачественных 

лиственных пород дерева, со вклеенной 

сердцевиной из высококачественной стали 

круглой формы. высота подъема планок от 120– 

185 см. Расстояние между планками – 36–66 см 

 1/0 



213 
 

 

55 Мат для брусьев 

параллельных 
Обеспечение безопасности 

при выполнении 

упражнений на брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. Материал чехла: 

пластифицированная полиэтиленовая ткань. 

Верхняя поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. Плотность 

– 650 г/м². Нижняя поверхность чехла – 

противосколльзящий материал. Вкладыш мата 

– вспененный полиэтилен, плотность не менее 

35 кг/м³ 

 1/0 

56 Гимнастическое бревно 

высокое 

Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, ширина 

рабочей поверхности бруса – 100 мм. Материал 

– хвойные породы древесины, обивка – 

противоскользящий материал 

 1/0 

57 Гимнастическое бревно 

низкое 

Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек в 
равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 100 мм. 

Материал – хвойные сорта древесины 

 1/0 

58 Скамейка 

гимнастическая 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек в 
равновесии 

Габариты: 3500×270×350 мм. Материал – 

хвойные породы дерева 

 1/0 

59 Скамейка 

гимнастическая 2 м 

Обучение технике 

передвижений, поворотов, 

соскоков, стоек в 
равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм. Материал – 

хвойные породы дерева 

 1/0 

60 Номера нагрудные Создание условий для 
соревновательной 
деятельности 

Номера 1–100 1 комплект. Номера 
1–100 

1/0 

61 Эстафетные палочки Обучение технике передачи 

эстафетной палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина окружности 

12–13 см. Вес не менее 50 г. Материал – дерево 

или другой твердый материал 

 6/10 

62 Тренажер для жима 

ногами лежа на спине 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см  1/0 

63 Тренажер бицепса Развитие мышц плечевого 

пояса, кистей рук 

Размеры:150×80×50 см  1/1 

64 Тренажер разгибания 

туловища 

Развитие мышц туловища, 

таза, брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см  1/0 

65 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц кисти, 

верхнего плечевого пояса, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см  1/0 
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66 Тренажер приведения 

бедра 
Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры: 150×60×50 см  1/0 

67 Тренажер 

сведения/разведения рук 
Развитие мышц верхних 

конечностей, туловища, 

брюшного пресса 

Размеры:150×90×50 см  0/2 

68 Тренажер отведения 

бедра 
Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×60×50 см  1/0 

69 Тренажер тяги руками 

сидя 

Развитие мышц кисти, 

верхних конечностей, 

спины, брюшного пресса, 

таза 

Размеры:150×80×50 см  1/0 

70 Тренажер для 

разгибателей голени 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса, спины, 

плечевого пояса 

Размеры:150×60×50 см  0/2 

71 Тренажер универсальный 
1 

Развитие всех мышц 
организма 

Размеры:150×60×50 см  0/2 

72 Тренажер 
универсальный 2 

Развитие всех мышц 
организма 

Размеры: 180×80×50 см  0/2 

73 Велоэргометр Развитие аэробных 

возможностей организма 

Встроенный компьютер. Электронное 

измерение нагрузки 

 0/2 

74 Беговая дорожка Развитие аэробных 

возможностей организма 
Размер: не менее 130×40×130 см. Система 

нагружения электромагнитная. Изменение угла 

наклона. Размер полотна не менее 100–130 см. 

Сенсорные датчики пульса. Дисплей с 

информацией: время, скорость, дистанция, 

пульс, калории 

 0/3 

75 Скамейка для степ-теста 
– пьедестал 

Проведение медико- 

педагогических наблюдений 

Материал – дерево, фанера  1/0 
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Таким образом, состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке, территория 

ограждена забором. Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Здание подключено к 

городским инженерным сетям - холодному и горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению. Занятия в школе проводятся в 2 смены. 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. Школа имеет необходимый набор помещений для 

обязательных учебных дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, второй и третьей ступени – по классно- 

кабинетной системе. 

В школе 29 учебных кабинетов, в том числе 2 кабинета технологии (кабинет 

обслуживающего труда для девочек и мастерская для мальчиков), 2 кабинета информатики, 

лингафонный кабинет, кабинет физики, химии, биологии, музыки, спортивный зал, 3 кабинета 

математики, 2 кабинета истории, 3 кабинета иностранного языка (английский и немецкий), 3 

кабинета русского языка и литературы, 8 начальной школы, кабинет психолога. Также в 

школе имеются актовый зал (100 мест), столовая (100 мест), библиотека, музей, кабинет 

школьного самоуправления, бухгалтерия, 2 медицинских кабинета. Однако, оснащение 

учебных кабинетов требованиям ФГОС соответствует частично (недостаточное оснащение 

ТСО, компьютерными и информационно-коммуникационными средствами, интернет). 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся. Имеется один компьютер, но без выхода в 

интернет. Обучающиеся основной школы обеспечены учебниками и учебными пособиями  

в соответствии с реализуемым ФГОС ООО и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Приобретены УМК, соответствующие ФПУ для 1-11 классов в 

полном объеме. Необходимо привести в соответствие с требованиями ФГОС читальный зал 

библиотеки. 

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом. 

Спортивный зал для обучающихся находится в пристрое, его площадь составляет 340 кв.м. В 

основном есть необходимый спортивный инвентарь, но необходимо приобретение 

недостающего оборудования для занятий легкой атлетикой, зимними видами спорта. На 

территории школы находится необорудованная спортивная площадка. 

Перед школой стоят задачи: 

- обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований 

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ начального, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

- создание целостной информационно-образовательной среды. 

 
4) Информационно-методические условия 

 

Очевидно, что создание и развитие высококачественной и высокотехнологичной 

информационно-образовательной среды представляет технически наиболее сложную и 

дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет системе образования коренным образом 

модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной информационной 

технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной системе, отвечающей 

требованиям современного общества. Сбор информации, накопление знаний, обмен и их 
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использование – эти направления деятельности упрощают и обогащают учебно- 

воспитательный и социальный процесс школы. Главным критерием оценки качества  

обучения, в соответствии с Требованиями к образовательной среде школы, обеспечивающие 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта, должно быть не 

количество приобретенных знаний, а умение самих учащихся добывать нужные ему знания. 

Эти широчайшие возможности и сможет предоставить развитая информационно- 

образовательная среда. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 
 

№ 

п/п 

Необходимые средства (основная школа) Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

микрофон; 

музыкальная клавиатура; 

Наименование оборудования 

Компьютерный класс на базе тонких клиентов (20 

рабочих станций ученика+1 рабочая станция учителя) 

Мобильный компьютерный класс (с комплектацией 

1+25) 

Беспроводной планшет для рисования Ноутбук 

Лингафонная лаборатория-кабинет 

Цифровая лаборатория по естествознанию 

Цифровые лаборатории по физике, химии и биологии 

для старших классов 

Видеоконференцсистема 

Программные продукты для проведения учебного, 

психолого-педагогического мониторинга, обучающие и 

контролирующие программы учебного цикла с целью 

реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Установка Wi-fi 

 

23/14 
 

2020г 
 23/14  

 14/1  

 21/8  

 1/1  

 1/0  

 4/4  

 1/1  

 
1/0 

 

  

1/0 
 

 
1/0 

 

 26/14  

 1/0  

 1/0  

 1/0  

 1/0  

 10  

  

необходимо 
 

II Обеспечение технической, 
организационной поддержки 

методической и  Ежегодно 

III Отображение образовательного 
информационной среде 

процесса в Сайт школы 
http://www.school1uu.ru/ 

Еженедельно 

IV Компоненты на бумажных носителях: 
Учебники, рабочие тетради 

- 5-9 кл. – до 
сентября 2018 г. 

V Компоненты на CD и DVD: 
электронные учебники; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; электронные практикумы 

По всем 

предметам учебного 
плана 

2018-2020 гг 

 

Нормативное, материально-техническое, ресурсное обеспечение информационной 

среды школы: 

 

1) разработка нормативной базы (локальные акты, регулирующие вопросы организации 

службы информационного обеспечения школы); 

2) развитие материально-технической базы, ресурсное обеспечение; реконструкция двух 
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имеющихся компьютерных классов; 

3) обеспечение свободного доступа к Интернет, WIFI всем участникам образовательного 

процесса; 

3) создание модулей «Мобильный рабочий кабинет учителя», «Мобильное рабочее место 

ученика», «Библиотека и читальный зал», 

4) подсоединение к внутренней локальной сети вновь созданных рабочих мест учащихся, 

педагогов; 

5) разработка модулей по оценке качества начального и основного общего образования в 

соответствии с требования ФГОС (предметные, метапредметные и личностные результаты); 

Технологическое обеспечение 

1) мониторинг образовательных запросов учащихся, реализация которых предполагает 

использование компьютерных устройств и информационных технологий; 

2) отработка технологии группового взаимодействия учащихся старшей ступени при 

проведении уроков с использованием девайсов; 

3) отработка технологии проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий в 

мобильном компьютерном классе; 

4) отработка технологии электронного тестирования учащихся старшей ступени при 

подготовке к сдаче ЕГЭ; 

5) создание службы информационного обеспечения в школе: определение структуры, 

функциональные обязанности; 

 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

№ п/п Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий (мероприятия) 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

- разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы; 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности, динамического 

расписания учебных занятий 

- реализация планов работы методических объединений; 
- реализация плана внутришкольного контроля. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП в соответствии с 

ФГОС ООО (по квалификации, по 

опыту, наличию званий) 

- подбор квалифицированных кадров для работы в школе; 
- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 
процессе 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства; 

- качественная организация работы официального сайта 

школы. 

5 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

основной школы; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для основной школы; 

- аттестация учебных кабинетов через проведение смотра 

учебных кабинетов школы; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников основной школы; 
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 частота их использования учащимися 
на индивидуальном уровне 

 

6 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 
здоровья учащихся 

- эффективная работа спортивно-оздоровительного 

комплекса; 

- эффективная работа столовой школы; 

- эффективная работа оздоровительного центра школы. 

 

Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 
№ п/п Мероприятия Сроки 

2018 2019 2020 2021 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская 
деятельность 

   

1.1 Корректировка нормативной базы школы, 

регламентирующей работу МАОУ «СОШ №9» в 
условиях реализации ФГОС ООО 

+ + + + 

1.2 Разработка плана методической работы с учетом 
реализации ФГОС в 5-9-ом классах 

+ +   

1.3 Анализ УМК для 5-9-го классов на соответствие 
ФГОС ООО 

+ +   

1.4 Корректировка модели учета личностных 
достижений обучающихся 

+ +   

1.5 Обновление и восполнение технического 
обеспечения реализации ФГОС ООО 

+ + + + 

Кадрово-методическая деятельность    

2.1 Повышение профессионального уровня учителей 
через курсовую подготовку 

+ + + + 

2.2 Организация обучения в 5-9-ом классах в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Работа учителя-предметника по формированию 

УУД 

+ + + + 

2.3 Круглый стол «Из опыта работы по введению 
ФГОС ООО в 5-9ом классах» 

+ + + + 

 

Информационно-аналитическая деятельность 
   

3.1 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о результатах 

введения ФГОС через сайт школы, 
информационный стенд, родительские собрания 

+ + + + 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность    

4.1 Анализ результатов освоения учебных программ 

начальной школы. Определение готовности 

обучающихся к обучению в 5 классе по ФГОС 
ООО 

+ + + + 

 Анализ результатов освоения учебных программ 

начальной школы. Определение готовности 

обучающихся к обучению в 10 классе по ФГОС 
СОО 

 + + + 

4.2 Совершенствование системы оценки 
планируемых результатов освоения ООП ООО 

+ + + + 

4.3 Разработка комплекса диагностик предметных 
умений для 5-9-го классов 

+ + + + 

Финансово-экономическая деятельность. Материально-техническое 
обеспечение 

   

5.1 Работа по формированию материально- 
технических условий для введения ФГОС ООО 

+ + + + 

5.2 Оснащение рабочих мест учителей-предметников 
компьютерной техникой, необходимой для 

+ + + + 
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 реализации ФГОС     

5.3 Обновление оснащения кабинетов в соответствии 
с требованиями ФГОС 

+ + + + 

5.4 Расчет потребностей в расходах ОО в условиях 
реализации ФГОС ООО 

+ +   

5.5 Оборудование помещений для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством. 

+ + + + 

5.6 Оборудование кабинетов иностранных языков (в 
связи с введением обязательной сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

по иностранному языку) 

+ +   

5.7 Оборудование спортивной площадки, тира, 

оснащение игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

+ +   

5.8 Оборудование помещений для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью, 

(лаборатории по химии, биологии, физике) 

+ + + + 

Психолого-педагогическая деятельность    

6.1 Диагностика, мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и 

поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями, коррекционная работа 

+ + + + 

6.2 Профилактика нарушений эмоционально-волевой 

сферы; помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения. 

+ + + + 

6.3 Работа по поддержке детей участников 
олимпиадного движения 

+ + + + 

6.4 Диагностики и мониторинг по обеспечению 

осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. Помощь в решении проблем 

социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального 
маршрута. 

+ + + + 

6.5 Организация психолого-педагогического 
сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей. 

+ + + + 

6.6 Развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

+ + + + 

6.7 Обеспечение преемственности в психологическом 
сопровождении формирования УУД у учащихся 

учащихся основной школы и старшей школы. 

Сопровождение в условиях средней школы: 

адаптация к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и 
саморазвития. 

  + + 

6.8 Систематически отслеживание психолого- 

педагогического статуса ребенка, динамики его 

психологического развития в процессе школьного 

обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных 
действий. 

+ + + + 
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Система мониторинга и оценки условий 

 

Соблюдение требований к условиям реализации ООП ООО обеспечивает создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укреплении физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 
 

 
 критерии показатели 2018г. 2019 г 2020г 2021г 
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Г
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С
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О

О
 

Финансовая 

обеспеченность 

введения ФГОС 

Отношение 

среднемесячной з/п 

педагогических 

работников к 

среднемесячной з/п в 

республике 

100% 100% 100 100% 

Определение объема 

расходов, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

    

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о
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н
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е 

о
б

ес
п

е
ч
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и

е 
в

в
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е
н

и
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Ф
Г

О
С

 О
О

О
 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур учреждения 

по введению ФГОС 

ООО 

Доля школьников, 

обучающихся по 

ФГОС ООО к общей 

численности учеников 

ОУ 

356 450 450 460 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

ФГОС ООО 

 

 
75% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

Доля школьников ОШ, 

охваченных системой 

предпрофильной 

подготовки 
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Ф
Г

О
С

 

Готовность педагогов 

ОУ к реализации 

ФГОС ООО 

Доля педагогов, 

использующих 

современные 

технологии в ОП 

25 30 42 42 
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  Доля педагогов, 

включенных в 

профессиональные 

сообщества по обмену 

профессиональным 

опытом 

10 15 20 30 
И

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н
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о

е 
о

б
ес
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е
ч
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е 

в
в
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н
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Г

О
С
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О
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Информационная 

доступность 

реализации ФГОС 

ООО в ОУ 

Соответствие 

содержания сайтов 

ОУ нормативным 

требованиям 

+ + + + 

Информирование 

родительской 

общественности о 

введении и порядке 

перехода на новые 

стандарты 

(родительские 

собрания, 

информационные 

стенды) 

+ + + + 

М
а

т
е
р

и
а

л
ь

н
о

-т
е
х
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и

ч
е
ск

о
е 

о
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Ф
Г

О
С

 О
О

О
 

Материально- 

техническая 

обеспеченность 

введения и реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг 

материально- 

технической 

обеспеченности 

+ + + + 

Динамика закупок 

учебно-лабораторного 

оборудования 

10% 15% 20% 25% 

Укомплектованность 

библиотечно- 

информационного 

центра печатными и 

ЭОР 

95% 100% 100% 100% 

Соответствие 

санитарно- 

гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

80% 90% 100% 100% 
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