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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 р.п. Дергачи» (далее – МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи») Дергачевского 

муниципального района Саратовской области разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы. 

Нормативно-правовой     основой разработки и существования основной 

образовательной программы основного общего образования в МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон «Об   образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273; 

 ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 февраля 2011 

г. № 19644; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 6 февраля 2015 г. № 35915 о внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России  от 31.03. 2014г. № 253; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Локальный акт МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко»; 

Образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 1 р.п. 

Дергачи» определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования, направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственое, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и самосовершенствование 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа разработана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, контингента обучающихся микрорайона, личностного 

и профессионального потенциала педагогов, запросов обучающихся и родителей в сфере 

образования, особенностей материально-технической базы. 

Тип и вид школы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 р.п. Дергачи» Дергачевского муниципального района 

Саратовской области 



6  

Юридический адрес: 413149, р.п. Дергачи, ул. Советская, д.86 
 

Телефон: (8453) 72-19-94 
 

E-mail: bibiel@mail.ru 
 

Разработчики программы: педагогический коллектив школы, представители органов 

государственно-общественного управления, родительской общественности; 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Целями реализации ООП ООО МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья через 

реализацию новых подходов к проектированию и оценке образовательных результатов, в 

основе которых лежит процесс социализации личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 
 

 
задач: 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

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

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

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

mailto:bibiel@mail.ru
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 взаимодействие МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций, кружков, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 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 (города Энгельса) для приобретения опыта реального управления и 

действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Системно-деятельностный подход реализуется через 

освоение учащимися универсальных учебных действий, обеспечивающих широкие 

возможности для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, видами и 

способами учебной деятельности. 

 

Программа МОУ МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» построена на основе принципов: 

гуманизации и культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, открытости, творческой активности личности и основных 

принципов дидактики и отражает основные принципы обучения: 

 деятельностно - ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика); 

 приоритетного старта (в школе функционируют классы углубленного изучения 

отдельных предметов: математики, русского языка и литературы, истории и обществознания); 

 целенаправленного и систематического формирования приемов умственной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения; 

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения; 

 включения опыта ребенка в процесс обучения; 

 создания каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия и 

успешности в процессе усвоения знаний предусмотренных программой. 

В школе обучаются дети с разными возможностями и разным уровнем учебной 

мотивации, поэтому технологии обучения подбираются таким образом, чтобы был определен 

потенциал каждого ребенка, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную 

деятельность в зоне его ближайшего развития и чувствовал себя в школе комфортно. ООП 
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ООО нашего ОУ разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового 

возраста и учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11–15 лет. 

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с основной образовательной 

программой начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок - 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

- первый этап - 5- 7 классы (11-13 лет) как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования 

на другую; 

- второй этап - 8-9 классы (14-15 лет) как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие   личностно значимых образовательных событий, что должно привести 

к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

С целью обеспечения условий для оказания психолого-педагогической поддержки 

учащихся 5-х классов в период адаптации к обучению в среднем звене разработана программа 

адаптации, включающая в себя комплекс мероприятий по изучению уровня адаптации 

учащихся 5-х классов к обучению в основной школе. Программа включает в себя посещение 

уроков и внеклассных мероприятий, анализ контрольных работ, проверки школьной 

документации, собеседование с классными руководителями, изучение социальных условий, 

составление социального паспорта, изучение эмоционального благополучия: уровень развития 

тревожности, изучение уровня воспитанности, изучение уровня удовлетворённости учащихся 

и родителей школьной жизнью. С целью развития психосоциальной компетентности 

учащихся 5-х классов, а также формирования у ребёнка его субъективной позиции, общей 

положительной оценки себя в целом вне зависимости от конкретных результатов и ситуаций, 

разработана и активно реализуется программа «Тропинка к своему «Я». Программа 

рассчитана на 1 год. Занятия ведут классные руководители и психолог школы. Особенностью 

программы является методология проведения занятий. В программе используются 

традиционные методы – беседа, обсуждение ситуации, а также интерактивные методы: 

групповая дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм, сказки, притчи и др. Сказки – метафоры 

в сочетании со специально подобранными играми и упражнениями помогают думать, 

развиваться, мечтать. Оценка достижений обучающихся происходит по уровню их активности 

и заинтересованности, результатам психологического тестирования. Анализ эффективности 

программы осуществляется по результатам диагностики обучающихся. 

Система психолого – педагогической поддержки обучающихся 6 – 9 классов осуществляется 

по следующим направлениям: 

 психопрофилактическая работа: формирование у педагогов, детей, родителей или 

лиц, их заменяющих, общей психологической культуры, желание использовать 

психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе; своевременное предупреждение нарушений в 

становлении личности и интеллекта; 

 развивающая психокоррекционная работа: ориентирована на создание социально – 

психологических условий для целостного психологического развития личности 
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учащихся и их успешного обучения, а также оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 консультативная работа: включает в себя консультирование обучающихся, педагогов, 

родителей и лиц, их заменяющих, по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений, самовоспитания. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Выпускник основной школы МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи - это подросток умеющий учиться, 

осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, умеющий соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 
 

1.2.1. Общие положения. 
 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 

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 
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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/или логических операций сравнения, 

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

признакам, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; 

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

разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

выбора, разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей, функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, высказыванияс 

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

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

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

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыков самоорганизации, саморегуляции, 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, самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (Например, 

что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 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. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы, где 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описывающие основной, 

сущностный вклад каждого изучаемого учебного курса в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Эти результаты отражают такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты освоения учебных курсов и междисциплинарных программ 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Они характеризуют примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

учителя на то, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидают от выпускников. В этот блок включаются такие учебные задачи, 

овладение которыми необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

– с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, 
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как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП. 
 

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). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация (формирование внутренних структур 

человеческой психики посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом) гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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. 
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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 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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 региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации  в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

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 

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 ООП. 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В результате регулятивных действий обучающиеся приобретут умения: 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения и овладеет основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Познавательные действия позволят приобрести умение: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; формирования и развития 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные действия помогут обучающимся: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
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мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 
 

1.2.5. Предметные результаты. 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. 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; 

 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 
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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 учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
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является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент;

 определите, какие события в произведении являются центральными;

 определите, где и когда происходят описываемые события;

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
героя;

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные,  удивительные и т. п.) для вас 
места;

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т. п. 
II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и  внутреннего мира человека);

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 
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жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

 определите позицию автора и способы ее выражения;

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы..

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь 

в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. Английский язык 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

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

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

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: 
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 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 

префиксовun-, 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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+tobe;

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

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального 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/afew, little/alittle); 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 PastSimple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, 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 sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

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: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;

 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 Iи II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи;
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

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.
 

1.2.5.4. Немецкий язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

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

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;

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

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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;
 

Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 



27  

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist). 

Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

\ предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

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 немецком языке;
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 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.

1.2.5.5. История России. Всеобщая история2 

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 (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 
 

 
 

2 
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 

всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в 

методических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу,  

теме. 
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• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского 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, 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 чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 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 чем 

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. 

 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;

 приводить примеры основных видов деятельности человека;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.
 

Обществознание 

 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;

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

 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека;

 различать отдельные виды социальных норм;

 характеризовать основные нормы морали;

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;
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 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 
о явлениях культуры;

 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

 оценивать роль образования в современном обществе;

 различать уровни общего образования в России;

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

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним;

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;

 раскрывать роль религии в современном обществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться:

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы;

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;

 раскрывать основные роли членов семьи;

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма;

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;

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

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

 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 
семейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества;

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

 раскрывать достижения российского народа;

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире;

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства;

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

 характеризовать гражданские правоотношения;

 раскрывать смысл права на труд;

 объяснять роль трудового договора;
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 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей;

 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: 

 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;

 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.
 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
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 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

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

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

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;

 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 различий;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни;

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

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России;

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;
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 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;

 описывать погоду своей местности;

 объяснять расовые отличия разных народов мира;

 давать характеристику рельефа своей местности;

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;

 моделировать географические объекты и явления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

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

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса; 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;

 оценивать 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;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 давать характеристику климата своей области (края, республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России
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 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;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике;

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

 
1.2.5.8. Математика 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания.

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку)

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей.

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: множество,  характеристики множества,  элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов.

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений.

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат;

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.
 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 

Элементы теории множеств и математической логики: 
 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

 распознавать рациональные и иррациональные числа;

 сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.

Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;

 

4Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



42  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах.

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 
на координатной плоскости;

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;

 строить график линейной функции;

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.);

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах;

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;

 оценивать вероятность события в простейших случаях;

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку).

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире;
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 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;

 понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач;

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства.
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств;

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);

 строить высказывания, отрицания высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений.
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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f  x g  x

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов;

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения.
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств);

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;

 решать дробно-линейные уравнения;

 решать простейшие иррациональные уравнения вида

 решать уравнения вида x
n 
 a ;

 a ,  ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;

 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

f  x
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов;

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,

функции вида: y  a 
k 

 
 

x  b 
,  y  , y  , y  x ; 

 на примере квадратичной функции,  использовать преобразования графика функции

y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

 исследовать функцию по её графику;

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции;

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;
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 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;

 доказывать геометрические утверждения;

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин.

Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объёмных телах;

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности;

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться
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формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества;

 задавать множества разными способами;

 проверять выполнение характеристического свойства множества;

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации);

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики;

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разными способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
 
 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений;

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов;

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена;

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов;

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 
сравнения размерностей и валентностей.

Уравнения и неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать;

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при

разных значениях показателя степени, y  x ; 

 использовать преобразования графика функции y  f x для построения графиков 

функций y  af kx  b  c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления;

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей 
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля;
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 
свойствам и цели исследования;

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 
их математическую основу;

 распознавать разные виды и типы задач;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;

 решать разнообразные задачи «на части»;

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их 

в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
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 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат.

Отношения 
 Владеть понятием отношения как метапредметным;

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни.

Измерения и вычисления 
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.

Геометрические построения 
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 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования 
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований;

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства;

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам.

История математики 
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями 

о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
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 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность: 
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний;

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы).

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1;

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

робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации.

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
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 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 
том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения.

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии;

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

 основами соблюдения норм информационной этики и права;

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете;

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях.

 
 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием;

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений



58  

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), 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,
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инерциальная система отсчета; 

 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, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.

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; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;

 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, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
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величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

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, тепловых и 

гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.
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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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.

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях

 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 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 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.);

 использовать приемы 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 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить 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, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;

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

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускников владеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 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.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;

 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;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;

 называть химические элементы;

 определять состав веществ по их формулам;

 определять валентность атома элемента в соединениях;

 определять тип химических реакций;

 называть признаки и условия протекания химических реакций;

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;

 составлять формулы бинарных соединений;

 составлять уравнения химических реакций;

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода;

 получать, собирать кислород и водород;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

 раскрывать смысл закона Авогадро;

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

 характеризовать физические и химические свойства воды;

 раскрывать смысл понятия «раствор»;

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении;

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

 определять окислитель и восстановитель;

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
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 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

 классифицировать химические реакции по различным признакам;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических

тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в  композиции 

натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе;

 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;

 пользоваться правилами работы на пленэре;
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения;

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
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 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно- 

дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны;

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
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 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;
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 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры;

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);

 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

 понимать основы искусства телевидения;

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
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 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео- 

этюда.

 
 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на  основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений;

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

 понимать основной принцип построения и развития музыки;

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на  основе 
полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
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 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах;

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические;

 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella);

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;
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 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 
с ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи, с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих:

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих:

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).

 Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории,

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей;

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса;

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека;

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ;

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);
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 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 
способа).

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания,

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации),

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,

 создаёт модель, адекватную практической задаче,

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям,

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,

 планирует продвижение продукта,

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,

 проводит оценку и испытание полученного продукта,

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 
логистических задач,

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства,

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования,
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 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку,

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 
новые продукты на их основе,

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда,

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости,

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников,

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта.

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств;
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.
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, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

 
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;

 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях;

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
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 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 
для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

 безопасно вести и применять права покупателя;

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

 оказывать первую помощь при коме;

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.

 
 

1.2.5.18. Учебный курс «Наглядная геометрия» 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.
 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

Геометрические фигуры 
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат;
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.
 

1.2.5.19. Учебный курс «Русская словесность» 

Выпускник научится в 5 классе: 

 выразительно читать различные по теме и эмоциональной окраске тексты; 

произведения с учётом употреблённых в них средств художественной 

изобразительности; тексты-описания, научные и художественные тексты-рассуждения; 

стихотворные и прозаические произведения; эпизоды рассказа, басни; стихи, пьесы по 

ролям;

 различать разговорный и литературный язык; понятия «устная речь» и «разговорный 

язык»; «письменная речь» и «литературный язык»; стихотворную и прозаическую речь; 

виды интонации в повествовательных, вопросительных, побудительных предложениях; 

виды устной народной словесности; литературную сказку, басню, рассказ и повесть; 

 уметь пользоваться этимологическим и толковым словарями; 

 находить в тексте произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, 
неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы; эпитеты  сравнения; 

 строить диалог, уместно употреблять просторечия; 

 определять лексическое значение слова; тему и основную мысль текста; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; эпитеты, 
сравнения, аллегории; пословицы и поговорки; 

 создавать повествовательный текст на предложенную тему, словесное описание 

предмета, рассуждение, диалог, монолог; подбирать рифмы к предложенным словам; 

устный рассказ по собственным впечатлениям; 

 рассказывать сказки и небылицы, произносить скороговорки и считалки; пересказывать 

литературную сказку; сочинять собственную сценку, инсценировку эпического 

произведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе: 

 

аудирование и чтение 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных 
жанров;· пересказывать прозу; 

 работать со словарями; 

 находить в текстах лексические единицы; 

говорение и письмо 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

 творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества; 

 

1.2.5.20. Учебный курс «Ключ к истории». 

 

Выпускник научится 

 

 Анализировать исторические тексты и публикации; 
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 Приобретение навыка обработки информации методами и приемами вспомогательных 

исторических дисциплин; 

 Использовать приобретенные знания для иллюстрации изучаемых в дальнейшем 

исторических ситуаций; 

 Изучать историю культуры более объективно; 

 Раскрывать суть правовых исторических источников, особенности фискального гнета в 

разные периоды развития Российского государства; 

 Участвовать в публичных выступлениях; 

 Активно включаться в любую учебную ролевую игру; 

1.2.5.21. Учебный курс «Введение в основы государства и права» 

Выпускник научится 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 
экономики и политики; 

 Изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников; 

 Использовать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

исторических личностей; 

 В связной монологической форме пересказывать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 

 Воспроизводить информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть 

содержание иллюстрации; 

 Анализировать материал; 

 Сравнивать государственно-правовые явления в различных странах, выделяя сходство и 
различие; 

 Давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, высказывая при этом 
собственные суждения; 

 Спорить и отстаивать свои взгляды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Действовать в правовых и нравственных нормах. Приучать себя действовать в 

соответствии с выбранными ценностями, понимать последствия своих общественных 

поступков. Отмечать значимость своего вклада в правовые способы и средства защиты 

правопорядка в обществе. 
 
 

1.2.5.22. Метапредметный курс «Биологическое краеведение» 
 

7 класс 
 

Выпускник научится: 
 

 Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; 

 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

 культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.23. Учебный курс «Финансовая грамотность» 

9 класс 

Выпускник научится: 
 

 осуществлять поиск экономической информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники) владеть 

понятиями: инвестиции, активы, пенсионная система, пенсионные сбережения, налоги, 

виды и функции налогов, финансовые махинации.

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека

 осуществлять поиск экономической информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники)

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и правильно использовать экономические термины;

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

1.2.5.24. Предмет «Информатика» 

6 класс 

Выпускник научится: 
 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
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• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  «читать» 

информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

• научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 
деревьев; 

• научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

• научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

• научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 
 

1.2.5.25. Предмет «Экология» 

8 класс 

Выпускник научится: 
 

 оценивать среду жизнедеятельности человека; 

 объяснять на примерах прямое и косвенное влияние факторов природной среды на 
здоровье человека; 

 анализировать и оценивать образ жизни своей семьи и свой собственный; 

 подтверждать фактами, примерами значимость каждого компонента ЗОЖ; рационального 

питания, культуры движения, смены ближайшего окружения; 

 обосновывать влияние неблагоприятных воздействий вредных привычек на здоровье 
человека; 

 определять тип ландшафта; 

 выявлять формы воздействия на него человека; 

 давать оценку состояния ландшафта; 

 формулировать предложения по его улучшению, восстановлению, охране 

 описывать   собственные   наблюдения   или   опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 
выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях; 

 следовать правилам безопасности при проведении лабораторных и практических работ; 

 соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и бактериальных заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 выполнять основные виды физических упражнений; 

 применять правила пребывания на солнце; правил закаливания; правил гигиены сна; 
методов релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере; 

 

1.2.5.26. Предмет «Второй иностранный язык (английский)» 

9 класс 

Выпускник научится: 
 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
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- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

Говорение 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
 

Аудирование 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

Письмо и письменная речь 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

1.2.5.27. Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» 

9 класс 

Выпускник научится: 
 

В коммуникативной сфере: 
 

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 
 

Говорении, диалогической речи: 
 

-начинать, вести диалог/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

лексико-грамматический материал; 

Говорении, монологической речи: 
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-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 

-сообщать короткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
 

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

Чтении: 
 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 
 

Письменной речи: 
 

- заполнять анкеты и формуляры, 
 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
 

Языковые знания и навыки 
 

Орфография и пунктуация 
 

-знать правила чтения и написания слов и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала; 

Фонетическая сторона речи 
 

-владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка; 

- соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений; 

Лексическая сторона речи 
 

-владеть лексическими единицами, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы; 

-владеть основными способами словообразования: аффиксацией, словосложением, 

конверсией; 

-иметь представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности; 
 

Грамматическая сторона речи 
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- распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

a. нераспространённые и распространённые предложения; 
 

b. безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer.); 
 

c. предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.); 

d. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben идр., требующими после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

e. побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollenwirlesen!); 
 

f. все типы вопросительных предложений; 
 

g. предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.); 

h. предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv; 
 

i. сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb, deswegen. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 

j. сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); 
 

k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss.); 

l. сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.); 

m. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, 

erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir 

fern.); 
 

n. Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit; 
 

o. Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl; 
 

p. сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.); 

q. сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.). 

- распознавать и употреблять в речи структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne... zu + Infinitiv; 
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-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах: 

a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
 

c. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
 

- распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Präsens,Präteritum); 
 

-распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

-распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
 

-распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой артикль; 
 

- распознавать и употреблять в речи склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие 
 

двойное управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 
 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 

притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, andere); 

-распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен; 
 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые 

числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- вести диалог – обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 

- брать и давать интервью; 
 

- делать небольшое сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать 

факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

1.2.5.28. Предмет «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

5 класс 

Предметные результаты 

 овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

 умение различать основные религии народов России, описывать 
памятников культуры, используя основные и дополнительные источники информации. 

 

Метапредметные результаты 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 
точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

 умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно- 

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии 

с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо- 

поисковой работы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

 

Личностные результаты 

 становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 
конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 
традициям. Бережное отношение к своей родной культуре. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой для разработки системы объективной оценки уровня образования 

обучающихся при получении основного общего образования является ФГОС ООО. В 

соответствии со стандартом Система оценки достижения планируемых результатов: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
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оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательные отношения на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ «СОШ № 1 р.п. 

Дергачи и служит основой при разработке собственного "Положения об оценке 

образовательных и личностных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и 

критерии ) 

Оценка результатов освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования 

(объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

 

  

Другие  

 

 

Проекты  

 

 

Практические 

работы 

 

 

 

Портфолио  

 
 Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 
 

Письменный или 

устный опрос 

  

 

 

 

Анкетирование 

(стандартизированное) 

  

Мониторинговые 

исследования 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

Механизмы обеспечения 

качества оценки: 

- реалистичность требований 

и критериев; 

- уровневые требования к 

результатам образования; 

- открытость требований, 

процедур и критериев; 

- сочетание внешней и 

внутренней оценки. 

Основные группы 

пользователей (учащиеся, 

учителя, родители, управленцы, 

представители общественности, 

ученые и др.) 

Цели использования 
результатов (принятия 

решений): 

-переход на другую ступень 

обучения (в основную школу); 

-оценка качества образования; 

-реформирование содержания 

образования; 

-другие. 

Риски: 

-искажение результатов 

оценки за счёт 

неразработанности 

объективных критериев и 

процедур; 

-увеличение времени на 

оценку за счёт активного 

времени обучения; 

-натаскивание на содержание 

проверки; 

-перегруженность учителей и 

учащихся; 

-другие. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки (схема модели оценки). 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ ООО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(стандартизированное) 

  

Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, 

школы 
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Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг на 2015 - 2021 уч.год 
 

Месяц / 

неделя 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответств Фиксация 

результатов 

Сентябрь 

2-3 

неделя 

Выбор формы 

представления 

личностных 

результатов уч-ся 5 

-8 классов: в виде 

публичной 

презентации 

личностных 

достижений или 

Портфолио. 

Выбор формы 

представления 

личностных 

результатов уч-ся 

5 - 8 классов в 

конце уч. года 

Учащиеся 5 – 8 

класса, кл. 

руководители 5 -8 

классы 

Предварительн 

ый, 

тематический 

Собеседование с 

кл. рук. по 

результатам 

анкетирования об- 

ся 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог 

Справка 
 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 

4 неделя 

Стартовый 

контроль 

Рус.язык 

 

 

Мат-ка 

 

 

Комплексная 

Оценка готовности 

учащихся к 

обучению на 

данном этапе 

образования 

Структура 

мотивации, 

сформированность 

учебной 

деятельности, 

владение 

универсальными и 

специфическими 

для основных 

учебных предметов 

Входной, 

тематический 

Контрольная 

работа 

тестирование 

Зам по УВР Справка 
 

Совещание при 

директоре 
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 работа 5-9 классы 

(материал итоговой 

аттестации за 

предыдущий класс 

за 4 – 8 класс) 

 познавательными 

средствами 

    

Октябрь 

4 

неделя 

Выбор темы и 

формы 

индивидуального 

(группового) 

проекта 

Выбор формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающимися. 

5-8 классы Предварительн 

ый, 

тематический 

Собеседование с 

кл. рук. по 

результатам 

анкетирования об- 

ся 

Зам. по УВР 
 

Кл. 

руководители. 

Справка 
 

Совещание при 

директоре 

Октябрь 

4 

неделя 

Выявление 

предметных 

предпочтений 

учащихся 9-х 

классов для 

итоговой 

аттестации 

Предварительный 

выбор предметов 

для 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающиеся 9-х 

классов, классный 

руководитель 

Текущий, 

тематический 

Анкетирование Зам. по УВР Справка 
 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

2-3 

неделя 

Промежуточный 

контроль (5-9 кл.) 

 

 
Русский язык 

 

 

Математика 

 

 

Комплексная 

работа 

Оценивание 

прогресса каждого 

уч-ся; 

корректировка 

процесса 

обучения; 
 

Поиск путей 

улучшения 

качества знаний 

(формирующее 

оценивание); 

сравнение уровня 

Динамика 

структуры 

мотивации, 

сформированнос- 
 

ти учебной 

деятельности, 

владения 

универсальными и 

специфическими 

для основных 

учебных предметов 

познавательными 

Промежуточны 

й, 

фронтальный 

Контрольная 

работа 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
 

Совещание при 

директоре 
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  обученности уч-ся 

с требованием 

стандартов 

обучения; 

проверка качества 

преподавания 

учителя 

средствами     

Февраль Пробные экзамены 

9 класс 

Выявление уровня 

готовности обуч- 

ся 9 класса к ГИА 

в форме ОГЭ 

обучающиеся 9-х 

классов 

Тематический Тестирование Зам. директора 

по УВР 

Справка 
 

Совещание при 

директоре 

Март 

1 

неделя 

Определение 

формы 

представления 

личностных 

результатов уч-ся 

5 -8 классов; 
 

Соответствие 

содержания и 

структуры 

Портфолио обуч-ся 

9 -х классов 

требованиям по 

оформлению и 

ведению 

Портфолио 

Утверждение 

формы 

представления 

личностных 

результатов уч-ся 

5 -8 классов и 

первичная 

проверка 

готовности уч-ся к 

представлению 

личностных 

достижений; 

контроль 

состояния 

Портфолио уч-ся 

5-9 классов , 

его соответствие 

требованиям по 

содержанию и 

Кл. руководители и 

уч-ся 5-9-х 

классов, Портфолио 

учащихся 5-9-х 

классов 

Таматический Собеседование с 

кл. 

руководителями 

5- 9-х классов по 

их отчетам о 

готовности обуч- 

ся к 

представлению 

личностных 

результатов, 

анализ состояния 

Портфолио 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР 

Психолог 

Справка, 

приказ 

Совещание при 

директоре 
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  оформлению      

Апрель 

4 

неделя 

Достижения 

личностных 

результатов 

учащимися 5-8- х 

классов 

Мониторинг 

достижений 

личностных 

результатов 

обучающиеся 5-8- 

х классов, 

Портфолио 

Итоговый, 

тематический 

Слушание 

представления 

достижений 

личностных 

результатов 

Зам. директора 

по ВР 

Заполнение 

оценочного 

листа 

достижений 

личностных 

результатов 

обуч-ся 5-8-х 

классов 

Май 

2-3 

неделя 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация 5-8 

классы 

фиксация 

достижений 

предметных 

планируемых 

результатов и 

УУД, сравнение 

уровня 

обученности 

обуч-ся с 

требованием 

стандартов 

обучения; 

проверка качества 

преподавания 

учителя. 

Определение 

уровня готовности 

обуч-ся к 

обучению в 6 -9 

классах. 

Оценка уровня 

сформированности 

мотивации учебной 

деят-ти, владение 

универсальными и 

специфическими 

для основных 

учебных предметов 

познавательными 

средствами 

Итоговый Контрольная 

работа 

Тестирование, 

комплексная 

работа (по 

решению 

педагогического 

совета) 

Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

Справка 

Совещание при 

директоре 
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К внешним процедурам относятся: 

 основной государственный экзамен (ОГЭ), 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

 

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 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 основного государственного экзамена. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных, личностных, метапредметных результатов (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений 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, испытания (тесты) и иное). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Эта оценка представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижения личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся и является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В   текущей    образовательной    деятельности    возможна    ограниченная    оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи»; 

• в участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

• в прилежании и ответственности за результаты обучения; 

• в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

• в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» внутришкольный мониторинг организуется 

администрацией школы и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
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внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждая из выше перечисленных форм оценки проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к выполнению, оформлению и рекомендации по оценке итогового 

индивидуального проекта содержатся в «Положении об индивидуальном проекте». 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в «Положении об оценке 

образовательных и личностных достижений обучающихся». 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также высокого уровня достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. Структура Портфолио представлена в «Положении 

об оценке образовательных и личностных достижений обучающихся» 

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. 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 и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
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основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Основной государственный экзамен 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ОГЭ. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ОГЭ, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Характеристика готовится на основании «Положения об оценке образовательных и 

личностных достижений обучающихся». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Развитие личности в системе образования обеспечивается формированием 

универсальных учебных действий, которые выступают в качестве основы образовательной и 

воспитательной деятельности. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования (далее — Программа) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» направлена на: 
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 
- повышение эффективности освоения учащимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 
действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 
и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; формирование у учащихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
учащимися результатов исследования, предметного и межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
- формирования опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для решения 
задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 
- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, формирования 
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно- 
практические конференции, олимпиады и т.д.); 
- овладение приёмами   учебного   сотрудничества   и   социального   взаимодействия   со 
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сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на уровне общего пользования, включая 
владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных 
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
ИКТ и сети Интернет. 

Программа дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. А также является основой 
внутришкольного контроля над качеством деятельности по формированию УУД. 
Программа развития УУД в основной школе определяет: 
- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию УУД в основной школе, 
описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 
- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 
- условия развития УУД; 
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 
начального к основному общему образованию. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

 
В связи с тем, что приоритетным направлением Стандарта становится реализация 

развивающего потенциала общего среднего образовании, актуальной и новой задачей 

становится обеспечение развития УУД как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей системы образования 

является формирование совокупности «универсальных учебных действий», которые 

обеспечивают компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

Концепция УУД рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает 

опыт реализации компетентностного подхода, в частности его акцент на достижении 

учащимися способности использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и 

мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы - обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию УУД у учащихся МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи». 

Задачи Программы: 

 показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных предметов, 

используемых форм работы;

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и УУД, опыта переноса и применение УУД в жизненных ситуациях;

 предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД;
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 формировать у учащихся умение учиться через овладение учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью;

 формировать ИКТ-компетентность учащихся;

 обеспечить непрерывную образовательную деятельность при изучении различных 

предметов.

Программа развития УУД основывается на положениях системно-деятельностного 

подхода, который лежит в основе Стандарта: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 
образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью. 

 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование УУД, которые выступают инвариантной основой образовательной и 

воспитательной деятельности. Овладение учащимися УУД создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

УУД выделяются на основе анализа характеристик учебной деятельности и процесса 

усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Функции УУД при получении ООО: 

- обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 

способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в поликультурном обществе и высокой профессиональной 

мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

В составе основных видов УУД выделены 4 блока умений: 
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1) личностные – умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей 

и отвечать за этот выбор: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, т.е. умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. Применительно к учебной деятельности выделяют два вида действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, т.е. между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задавать вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него;

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, исходя их социальных и 

личностных ценностей обеспечивающее личностный моральный выбор.

2) регулятивные - умения организовывать свою учебную деятельность: обеспечивают организацию 

учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование –предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

3) познавательные – умения результативно мыслить и работать с информацией в современном 
мире: включают общеучебные, логические умения, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- умение адекватно, осознанно произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (сжато, подробно, выборочно) и соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД 

являются системообразующими для всех остальных УУД, т.к. все они в той или иной мере обращаются 

к информационным, знаково-символическим моделям. 

Логические действия направлены на установление связей и отношений в любой области знаний. 

Под логическим мышлением в рамках школьного обучения понимается способность и умение 

учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.), а 

также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

Логические универсальные действия: 
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 сравнение различных данных (с целью выделения тождеств или различий, определения общих 

признаков); 

 опознание конкретных и иных объектов (с целью включения их в тот или иной класс); 

 анализ – выделение элементов из целого; расчленение целого на части; 

 синтез – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

 обобщение – генерализация и выделение общности для целого ряда или класса простых объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

 доказательство – установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений доказательство; 

 подведение под понятие – распознание объектов выделение существенных признаков и их синтез; 

 выделение следствий; 

 установление аналогий. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем. 

4) коммуникативные - умения общаться, взаимодействовать с людьми: обеспечивают 

социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами; владение 

монологической и диалогической формами речи. 

Чёткое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное 

место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим названные блоки УУД 

в соответствии с описанием их основных функций, психологического содержания, основных 

закономерностей и стадий возрастного развития, предметных связей, возможностей 

целенаправленного формирования. 

Таблица 1 

Личностные результаты и универсальные учебные действия (УУД) 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения «хорошего» ученика , важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, котрые 

отличаются национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки; неоднозначные поступки с 

общечеловеческих ценностей и российских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

том числе и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМОСОЗНАНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью изменяющегося мира, в том 

числе: 

объяснять, что: 
- связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, с твоей Родиной, со 

всеми людьми; связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России. 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в поступках; 

- отстаивать гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позициях; 

-стремиться к взаимопониманию с представителями других культур и мировоззрений 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям; уметь отказываться ради них от 

каких-то своих желаний; 

- вырабатывать в конфликтных ситуациях правила поведения, которые способствуют 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Уметь характеризовать свои поступки на основе: 

- культуры народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность; 

- российских гражданских ценностей; 

- гуманистических и общечеловеческих ценностях, т.е. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций и мировоззрений; 

- сопереживания в радостях и бедах своим близким, друзьям, одноклассникам; 

- отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои «некрасивые» поступки и уметь добровольно отвечать за них. 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы и поставленных задач 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью выполняемой работы и, если 

необходимо, исправлять ошибки с помощью учителя. Работая по плану, использовать: 

справочную литературу, приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью работы и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления 

проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причину своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новую информацию (знания) 

из различных источников 

Самостоятельно: 
- решать, какая информация необходима для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов; 

- отбирать для решения учебных задач необходимую литературу (словари, 

энциклопедии.справочники, электронные диски); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии.справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта. 

Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков); 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

- устанавливать логическую цепь рассуждений; 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. Использовать информацию в проектной деятельности 

под руководством учителя- консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. Составлять простой и сложный план текста. 

Умение передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. 

Оформлять свои мысли в устной письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Уметь отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать свои 

аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы). 

Уметь слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою т.зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того, 

чтобы сделать что-то сообща. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2. настоящей основной образовательной программы. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, т.к. дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним» нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность» (Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО. М., 2011 г. Утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897). 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, т.к. обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний» (Там же). 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения учащегося по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Предмет «Литература» способствует прежде всего личностному развитию ученика, 

т.к. обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
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литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни» (там же). 

Приобщение к литературе как к искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств через организацию диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления» (там же) способствует формированию познавательных 

УУД. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания» (Там же). Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» (Там же). Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов через знакомство с целостной картиной мира (умение объяснить мир с 

исторической точки зрения) и обеспечивает развитие познавательных УУД. Это обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней» (там же). 

Формирование же оценочного, эмоционального отношения к миру способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур» (там же). 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение 

приёмов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 

учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам и многое другое. 

Предмет нацелен также и на личностное   развитие    учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации» (там же). 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды» (там же). Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладение основами 
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картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения» (там же). 

И наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» (там же) 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» выступает как основа развития познавательных УУД, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки 

действий по задачам) и т.п. На это нацелено «формирование представлений о математике как 

о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления» (там же). Но кроме этого, у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления» (там же). 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации» (там же). 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» (там же). Также важным является «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», «осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф» (там же), что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов через две главные группы линий развития. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии» (там же). Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды» (там же). 

Предмет «Химия», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

формирование   познавательных   УУД.   Этому   способствует   решение   таких   задач,   как 

«формирование    первоначальных    систематизированных    представлений    о    веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств» (там же). Но химия играет также важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться и оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль   в   становлении   личности   школьника   играет   предметная   область 

«Искусство», которая включает предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Они   прежде   всего   способствуют   личностному   развитию   ученика,   обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 
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эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами» (там же).Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных УУД. 

Предмет «Технология» имеет чётко практико – ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных УУД путём «овладение методами учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда» (там же). В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда» (там же), данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, … формирование потребности в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления» (там же). Т.о., «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие учащихся. 

Эффективной стратегией развития УУД в основной школе является использование 

определенных типов задач, ориентированных на формирование конкретного типа учебных 

действий. 

Познавательные УУД формируются с помощью: 
- задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задач и проектов на проведение теоретического исследования; 

- задач и проектов на проведение эмпирического исследования; 

- задач на смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД формируются с помощью задач, тренингов, игр: 

- задач на учет позиции партнера; 

- задач на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задач на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренингов коммуникативных навыков; 

- ролевых игр; 

- групповых игр. 

Эффективной стратегией развития регулятивных УУД является использование в 

учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий (проектов), 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

- поиск необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов 

классного коллектива. 

Условием эффективности этой стратегии являются минимизация операционного 

пошагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранение за 

педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в целом. 

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным 

предметам допускаются варианты межпредметной интеграции. 
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Педагогические условия и средства формирования УУД 

 

Учебное сотрудничество 

На уровне основной школы дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность остается по своему характеру преимущественно индивидуальной, те не 

менее вокруг нее, например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях и 

т.п.) нередко возникает сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, 

взаимоконтроля и т.п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и 

в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями, операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а 

также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или самому себе. 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется 

новое место в систему учебных отношений (например, роль учителя в начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Второй уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе 

могут выступать: соблюдение договоренностей о правилах взаимодействия (один отвечает – 

другие слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия учащихся на основе заданного эталона и т.д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной 
форме. На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо, развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 
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– 5-8 классы, этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие 

цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим, 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В 

тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во- первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» – то есть позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнеров. 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за 

дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопре 

делении внутренних ориентиров и способов разграничения «я» и не- «я». 

В практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам. 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это означает 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Освоение 

ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов 

по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим 

особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития. 

 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Механизмы формирования универсальных учебных действий связаны с типовыми 

задачами, направленными на достижения личностных результатов и формирование 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий должно осуществляться по 

следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсальных учебных действий. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам универсальных 

учебных действий: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», 

«использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных 

учебных действий были обоснованными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
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- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих универсальных учебных действий; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Критериями типологии задач, решение которых должно обеспечить планомерное 

формирование требуемых свойств действия, являются: 

1) функциональное назначение, 
2) содержание и форма построения задач. 

По функциональному признаку выделяют учебные (для организации усвоения) и 

контрольные (для входного, текущего и итогового контроля). 

По содержанию и форме построения задачи можно подразделить на специально- 

предметные, логические и психологические. 

В соответствии со специально-предметным критерием должна быть выделена 

целостная система типовых ситуаций действия, отражающая сущностные закономерности 

предметной области в заданном диапазоне применения. 

Логический критерий определяет соотношение существенных и несущественных для 

решения задач условий и задает 4 возможных типа задач: 

1) задачи, содержащие только существенные для решения условия; 

2) задачи, включающие как существенные, так и несущественные условия; 

3) задачи, включающие не все существенные условия; 

4) задачи, включающие не все существенные и несущественные условия. 

Отметим, что в школьном обучении в значительном числе случаев 

применяется только первый тип логического построения задач. Такое ограничение не 

обеспечивает формирования должной меры разумности и обобщенности действия, что может 

быть достигнуто лишь при использования задач всех четырех типов. 

Психологический критерий построения задач определяет соотношение наглядных, 

наблюдаемых условий и условий, существенных для решения задач. Здесь также можно 

говорить о 4 типах задач: 

1) существенные признаки даны наглядно; 

2) наглядные характеристики отсутствуют; 

3) наглядно представлены несущественные признаки; 

4) существенные признаки не представлены наглядно. 

В противоположность традиционному дидактическому принципу перехода от простого 

к сложному, предъявление задач должно осуществляться по принципу контрастности 

сложности и варьирования типа задач. Следует начинать предъявление задач с задач средней 

трудности, а не с легкой, чтобы объективировать перед учащимся ситуацию «разрыва» между 

требованиями цели и инструментальной основой действия, т.е. той системой средств, 

которыми к настоящему моменту владеет учащийся. Ситуация «разрыва» побуждает 

активный поиск и ориентировку учащегося и способствует формированию универсальных 

учебных действий. Слишком трудная задача «оглупляет» и может стать причиной отказа 

учащегося от действия. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятешльности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 
Предметная область «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» 

Предмет Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий 

личностных регулятивных познавательных коммуникативных 
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Русский язык. – работа над развитием 
и совершенствованием 

собственной речи (си- 

стема речевых упраж- 

нений: свободные дик- 

танты, обучающие из- 

ложения и сочинения, 

их анализ и редактиро- 

вание). 

– формулирование и 
решение учебной про- 

блемы (темы) урока 

. 

– задания на извлече- 
ние, преобразование и 

использование тексто- 

вой информации. – 

работа с правилами, 

определениями и т.п., 

составленными в виде 

графических схем, 

таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуаль- 

ных подсказок и клю- 

чей, «иллюстративно- 

го» 

визуального ряда 

(даны в учебнике или 

составляются детьми). – 

приёмы работы с 

правилами и опреде- 

лениями как учебно- 

научными текстами; – 

система работы с 

различными словаря- 

ми 

– задания по 

развитию речи: 
– на развитие 

орфоэпических 

навыков, развитие и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи, – на 

развитие связной 

устной и 

письменной речи, 
– работа по количе- 

ственному и каче- 

ственному 

обогащению 

словарного запаса 

детей, 

Литература. 

Иностранный 

язык 

– задания, направлен- 

ные на: 
– интерпретацию тек- 

ста; 

– высказывание своего 

отношения к прочи- 

танному с аргумента- 

цией (Согласен ли ты с 

…?); 

– анализ характеров и 
поступков героев; – 

формулирование 
концептуальной ин- 
формации текста (Как 
ты думаешь, в чём 
причина …?); – 

соотнесение прочи- 

танного с собственной 
жизненной позицией 
(Согласен ли ты с раз- 
мышлениями Анны о 
равенстве полов? Что 
такое дискриминация 
(расовая, националь- 
ная, по признаку полов) 
и др.? В чём, по твоему 
мнению, истоки 

расизма, национа- 
лизма?). 

– анализ текста через 
диалог с автором, ко- 

торый предусматрива- 

ет: нахождение в тексте 

прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

прогнозирование отве- 

тов; самопроверку по 

тексту. 

– извлечение с помо- 
щью приёмов коммен- 

тированного чтения, 

диалога с автором че- 

рез текст и др. тексто- 

вой информации (фак- 

туальной, подтексто- 

вой и концептуаль- 

ной); 

– преобразование ин- 
формации (например, 
заполнение таблиц); – 
поиск и сбор допол- 
нительной информа- 
ции (в частности, при 
работе с биографиями 
писателей); 
 

– самостоятельная ра- 
бота со словарями ли- 
тературоведческих 

терминов. 

– задания к 
авторским текстам, 

включающим 

школьников в 

диалог (полилог), 

дающий 

возможность 

высказать и 

отстоять свою 

точку зрения. 

 

 
Предметная область «Русский язык и литература» 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета «Русский язык» 
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русский 

язык 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 
взаи-модействие, 

как кооперация, 

как условие 

интерио-ризации 

литература Нравственно- 
этическое оценива- 

ние 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 
взаи-модействие, 

как кооперация, 

как условие 

интерио-ризации 

 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

 
 

иностранный 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаи-модействие, 

как кооперация, 

как условие 

интерио-ризации 

 

 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

История 

России. Все- 

общая 

история 

Самопознание и само- 

определение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные универ- 

сальные учебные дей- 

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Обществознан 

ие 

Самопознание и само- 
определение 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные универ- 
сальные учебные дей- 

ствия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 

География Самопознание и само- 
определение 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные универ- 
сальные учебные дей- 

ствия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 
Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

 личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

Математика. Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические универ- 

сальные учебные дей- 

ствия 

Коммуникация 

как кооперация 
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Информатика Смыслообразование и Целеполагание Логические универ- Коммуникация 
 смыслопорождение Планирование сальные учебные дей- как кооперация 
  Прогнозирование ствия  

  Контроль   

  Коррекция   

  Оценка   

Предметная область «Искусство» 

Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

Изобраз Нравственно- Целеполагание Общеучебные универ- Коммуникация 

ительно этическое оценивание Планирование сальные учебные дей- как 

е  Прогнозирование ствия взаимодействие 

искусст  Контроль   

во  Коррекция   

  Оценка   

Музыка Нравственно- Целеполагание Общеучебные универ- Коммуникация 
 этическое оценивание Планирование сальные учебные дей- как 
  Прогнозирование ствия взаимодействие 
  Контроль   

  Коррекция   

  Оценка   

 
 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

Химия Смыслообразование и Целеполагание Постановка и решение Коммуникация 
 смыслопорождение Планирование проблемы как кооперация 
  Прогнозирование   

  Контроль   

  Коррекция   

  Оценка   

Физика Смыслообразование и Целеполагание Постановка и решение Коммуникация 
 смыслопорождение Планирование проблемы как кооперация 
  Прогнозирование   

  Контроль   

  Коррекция   

  Оценка   

Биология Смыслообразование и Целеполагание Постановка и решение Коммуникация 
 смыслопорождение Планирование проблемы как кооперация 
  Прогнозирование   

  Контроль   

  Коррекция   

  Оценка   

 
Предметные области «Физическая культура и ОБЖ» и «Технология» 

 
Предме Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

 личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

Физическая 

культура 

Самопознание и само- 

определение 

Волевая саморегуля- 

ция 

Постановка и решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел 

ьности 

Самопознание и само- 

определение 

Волевая саморегуля- 

ция 

Общеучебные универ- 

сальные учебные дей- 

ствия 

Коммуникация как 

взаимодейст-вие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 
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Технология Смыслообразование и 
смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Смыслопорождение - это процесс формирования новых отношений между субъектом и объектом или 
явлением действительности... 

Смыслообразование – это установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него. 

 

Примеры типовых задач. 

Личностные УУД. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

(О. А. Карабанова) 
Цель: формирование рефлективности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона со- 

циальной роли «хороший ученик». 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

Считаешь ли ты себя хорошим учеником? и т. д. 

Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учи- 

телем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки: 

Выполняя задание учится объективному самооцениванию. 

Эти задачи можно выполнять как под руководством психолога, так и учителем на классных 

часах. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания:работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному 

вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности общего 

ответа; 

• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать; 

• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к 
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мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по 

полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, 

вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что 

дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и 

т. д. 

 

Задание «Компьютерная презентация» 

 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определённой теме, умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11 — 15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания:работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Microsoft 

Power Point. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную 

презентацию по определённой теме — предложенной учителем или выбранной детьми. Сна- 

чала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а 

затем, работая парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Получен- 

ные презентации демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и 

полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности; 

• способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают 

адресаты; 

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходи- 

мости), негативное. 

 

Познавательные УУД: 
 

Задание «Сказочные герои» 

 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. 

Теоретическое исследование — это формулирование общих закономерностей, позволяющих 

объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования: 

1. Формулирование проблемы. 

2. Подготовка к проведению исследования: предварительный анализ имеющейся 

информации, выдвижение гипотез; отбор материала, который будет использован в иссле- 

довании. 

3. Проведение исследования: анализ и обобщение результатов исследования. 

4. Изложение результатов исследования, их представление. 



128 
 

5. Обсуждение, оценка полученных результатов. 

 

Задание «Найти правило» 

 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. 

Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для 

организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, 

приведённые на карточке: 

1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через один 

или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных полукругах, 

поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) 

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила размещения чисел. 

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 

 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11 — 15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки 

класса (группы). 

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на 
экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных источников 

информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки. 

Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с разных 

позиций (стоимость, время поездки, расписание — время отъезда, приезда, удобства и др.). 

Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее подходящих 

вариантов. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Формирование смыслового чтения: 
 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста. 

Возраст: 11 —15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. Учебные тексты 

для овладения приёмом выделения основной идеи должны соответствовать следующим 

требованиям: новизне (для обеспечения мотивации), доступности (для понимания), 

небольшому объёму (до одной страницы). По мере овладения учащимися умением выделять 

концепт текста текст увеличивают по объёму. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную идею. 

Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею текста. Затем 

аргументируют своё предложение. 

Критерии оценивания: 

• адекватность подбора заголовка; 
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• умение выделить и определить основную идею 

• умение аргументировать свой выбор. 

 

Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

(С. П. Доблаев, 1987) 
Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 

прочитанному). 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.) и естественно- 

научные (физика, биология,, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые фрагменты которого 

отмечены символами, обозначающими необходимость выполнения соответствующего приёма. 

Содержание приёма разъясняется на ориентировочной карточке. Учащимся надо: 

— прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, ВПр, AIT, AC, Р, записать 

содержание использованных приёмов осмысления текста; 

- придумать заголовок к тексту; 

- составить план текста; 

— подобрать эпиграф к тексту. 

Приёмы осмысления текста 

Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него (в самом тексте, путём 

воспоминаний, путём рассуждения, путём обращения за информацией к другому лицу) — В. 

Постановка вопроса-предположения — в вопросе есть предположительный ответ. 

Например: а не потому ли..., что...? Может быть, это объясняется тем, что...? — ВПр. 

Антиципация плана изложения — предвосхищение того, о чём будет говориться дальше -АП. 

Антиципация содержания - предвосхищение того, что именно будет сказано дальше - АС. 

 

Реципация — мысленное возвращение к ранее прочитанному тексту и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли — Р. 

Пример задания: 

Летом 1240 года шведское войско погрузилось на корабли (В). Войско в 5 тысяч воинов 

возглавлял ярл (князь) УльфФаси. С ним шёл зять короля Эрика Биргер. В июле шведы, 

совершив мор-ской поход, вошли в Неву (ВПр). Шведский полководец, будучи уверенным в 

своей непобедимости, выслал к князю Александру Ярославичу послов со словами (АС): «Если 

хочешь воспротивиться мне, то я уже пришёл. Приди и поклонись, проси милости и дам её, 

сколько захочу. А если воспротивишься, возьму в плен, разорю и порабощу землю твою» (АС). 

Быстро снарядив дружину и отряд новгородских ополченцев, Александр повёл воинов в атаку 

на шведский лагерь (АП). В левый фланг удар нанесли пехотинцы, а по центру и справа, стре- 

мясь отрезать шведов от судов, ударила конница. Сам Александр участвовал в сражении и в 

поединке с королевичем Биргером (ВП), поразил его копьём (Р). Новгородцы славно 

сражались (АП). Богатырь Миша с пешей дружиной атаковал и изрубил три шведских 

корабля. Удалец Савва подсёк и уронил королевский шатёр. Ратмир отважно сражался, будучи 

окружённым шведами (ВПр). Шведы погрузили своих павших в три корабля и по варяжскому 

обычаю затопили их в море, а ночью уплыли домой (Р). 

С великой победой возвратился в Новгород Александр (АС). Князь Александр Ярославич 

получил почётное прозвище Невский (Р). Было ему тогда 20 лет (Р). 

Критерии оценивания: 

• адекватное использование приёмов осмысления текста; 

• выделение основной идеи (концепта) текста в виде заголовка и эпиграфа; 

• корректное составление плана текста. 



130 
 

Регулятивные УУД: 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить эффективность 

распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться 

планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих временных 

затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных затрат. 

Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет на- 

учиться управлять своим временем. 

Выполняя задание обучающиеся должны ответить на следующие вопросы: 

 На что ушло времени больше всего?

 На что времени не хватило?

которое ушло больше всего времени, и то, на которое времени не хватило) важным для вас? 

 Является ли это занятие (то, на перераспределить время так, чтобы его было достаточно на 

выполнение этого важного дела?

 Считаете ли вы необходимым По было бы сократить временные затраты, с тем

 каким статьям расхода можно чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных 

занятий?

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход времени. 

Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным планом, 

фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым (отмеченным 

красным цветом). 

• Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 

— оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

— можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 

— будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете 

необходимым что-то изменить; 

— что именно вы хотите изменить. 

Если нет, то: 

— что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 

— зависит ли это от вас; 

— что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
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дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей (Рефере́нтная гру́ппа — это социальная группа, которая 
служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также 
источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций) и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся нашей школы организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

нашей школе представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
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мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор- 

мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности по формированию УУД 

 
на урочных занятиях на внеурочных занятиях 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — 

творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное   рядом»,   урок   —   рассказ   об 

• исследовательская практика учащихся; 
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учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 

 учебный эксперимент,   который   позволяет 
организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов 

• образовательные экспедиции — походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

• факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности учащихся; 

 • ученическое научно-исследовательское 

общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др; 

 • участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий 

 

Среди возможных форм представления  результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты   также могут   быть представлены в ходе проведения конференций,

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
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исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ- технологий 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование УУД наиболее естественно и эффективно проводить с использованием 

цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, 

используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Использование 

средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий.   Для 

их формирования исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и обучающегося. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ- компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

Основные формы и виды организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции 

Формы Виды 

- уроки по информатике и другим предметам - выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов 

- факультативы -создание и редактирование текстов; 

-создание и редактирование электронных 

таблиц; 

- творческие объединения, кружки - использование средств для построения 

диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов 

- интегративные межпредметные проекты -создание и редактирование презентаций; 

-создание и редактирование графики и фото; 

-создание и редактирование видео; 

-создание музыкальных и звуковых объектов 

- внеурочные и внешкольные активности поиск и анализ информации в Интернете 

-моделирование, проектирование и 

управление; 

- математическая обработка и визуализация 

данных 

- создание веб-страниц и сайтов 

- сетевая коммуникация между учениками и 

(или) учителем 

Более подробное Описание основных элементов ИКТ – компетенций и инструментов их 

использования по общеобразовательным предметам предложено в таблице: 

Таблица 

 

Предмет Содержание Виды и формы Планируемый 
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  организации 

учебной 

деятельности 

 
результат 

 
Русский язык 

 
Набор сочинения на 

клавиатурном тренажере 

 
Проектная 

 

деятельность 

Создание текста 

на русском языке 

с использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов) 

Индивидуальная 

работа 

Осуществляя 

редактирование 

текста 

Структурирование текста: 

- создания нумерованных и 

маркированных списков; 

 

- создание таблиц 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

структурирование 

текста в 

соответствии с его 

смыслов 

средствами 

текстового 

редактора 

Правила безопасных для 

здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ: 

- правильная поза работы 

за компьютером; 

- временные рамки 

перерывов для 

физкультминуток; 

- оптимальный формат 

экранного режима; 

 
Индивидуальная 

работа 

 
Использование 

эргономичных и 

безопасных для 

здоровья приёмов 

работы со 

средствами ИКТ 

Выполнение 

физкультминуток 

компенсирующего 

характера 

Групповая работа Выполнение 

компенсирующих 

упражнений 

Сохранять информацию 

при помощи рабочей 

панели инструментов на 

экране и меню, выводимого 

правой клавишей мыши. 

Индивидуальная 

работа 

Запись 

(сохранение) 

вводимой 

информации 

Проверка правильности 

орфографического 

написания при помощи 

функции автоматической 

проверки орфографии. 

Индивидуальная 

работа 

Полуавтоматичес 

кий 

орфографический 

контроль. 
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 Стилевое оформление 

текста. 

Индивидуальная 

работа 

Оформление 

текста в едином 

стилевом 

решении 

Создание гипертекстового 

документа 

Индивидуальная 

работа 

Документ с 

гиперссылками 

Создание автособираемого 

содержания (оглавления), 

библиографического 

списка 

Индивидуальная 

работа 

Осуществление 

структурирования 

текста в 

соответствии с его 

смыслов 

средствами 

текстового 

редактора 

 
Литература 

Набор сочинения на 

клавиатурном тренажере 

Стилевое оформление 

текста 

 

Создание гипертекстового 

документа 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов 

Структурирование текста: 

 

- создания нумерованных и 

маркированных списков; 

 

- создание таблиц 

Создание автособираемого 

содержания (оглавления), 

библиографического 

списка 

 

Создание видеоряда 

 

 

 

Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

 
 

Индивидуальная 

работа 

 
 

Проектная 

 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Осуществление 

набора сочинения 

на клавиатуре 

 

Оформление 

текста в едином 

стилевом 

решении 

Осуществление 

редактирования 

текста 

Осуществление 

структурирования 

текста в 

соответствии с его 

смыслов 

средствами 

текстового 

редактора 

Осуществление 

структурирования 

текста в 

соответствии с его 

смыслов 

средствами 

текстового 

редактора 

Создание 

презентаций 

Создание 

презентаций 

 
Иностранный 

язык 

Добавлять в словарь слова, 

которые отсутствуют в 

словаре 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

средств 

орфографическог 

о контроля текста 
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   на иностранном 

языке 

Использование словарей и 

систем компьютерного 

перевода текста 

Индивидуальная 

работа 

Компьютерный 

вариант перевода 

Аудирование с 

использованием онлайн- 

серверов 

Групповая 

/индивидуальная 

работа 

Восприятие и 

понимание 

иностранной речи 

на слух 

Набор текста на клавиатуре 

с использованием 

латиницы 

Проектная 

деятельность 

Создание текста 

на английском 

языке с 

использованием 

десятипальцевого 

печатания 

 
Математика 

Использование 

встроенного векторного 

редактора в MS Word 

Индивидуальная 

работа 

Создание 

графических 

объектов 

Создание диаграмм по 

условию задачи 

Индивидуальная 

работа 

Различные типы 

диаграмм 

Выполнение 

арифметических действий с 

использованием 

программы «Калькулятор» 

Индивидуальная 

работа 

Обработка 

данных 

Решение задач на движение Индивидуальная 

работа 

Работа в картой 

Google 

 
Биология 

Создание диаграмм по 

условию задания 

Индивидуальная 

работа 

Различные типы 

диаграмм 

Редактирование текста 

фотоизображений 

 

Графическое 

представление числовых 

данных: в виде графиков и 

диаграмм 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в 

естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых 

датчиков. 

Индивидуальная 

работа 

Создание 

презентаций 

 Рисование на графическом Индивидуальная Создание 
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География планшете. Создание планов 

территории 

 

Редактирование текста 

фотоизображений 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в 

естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое 

представление числовых 

данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

работа 

 
 

Индивидуальная 

работа 

презентаций 

 

Создание 

презентаций 

 
Изобразительное 

искусство 

Создание видеоряда 

 

Создание 

синтезированного 

зрительного ряда 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

Создание 

презентаций 

Обработка 

данных 

 
Музыка 

Создание звуковых 

фонограмм 

 

Создание 

синтезированного 

зрительного ряда 

 

Скачивание в интернете 

музыкальных передач, 

«минусовок» песен, поиск 

слов и нот 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

Обработка 

данных, создание 

презентаций 

 

Выполнение 

проекта 

 
История и 

обществознание 

Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках. 

Индивидуальная 

работа 

Создание 

презентаций, 

выполнение 

проекта 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках. 

Индивидуальная 

работа 

Создание 

презентаций, 

выполнение 

проекта 

 
Технология 

Фиксации (записи) 

информации; 

 

Извлечения записанной 

информации; 

 

Перенос и прямой ввод 

информации в компьютер; 

Индивидуальная 

работа 

 
 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

Обработка 

данных, создание 

презентаций 

 
 

Обработка 

данных, создание 

презентаций 
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Фиксация событий и 

коммуникаций; 

 

Создания не алфавитных и 

алфавитных 

информационных объектов 

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

 
Обработка 

данных 

Обработка 

данных 

Обработка 

данных, создание 

презентаций 

 

2.1.7. и 2.1.8. Основные элементы ИКТ-компетенции и планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения учащихся основной школы. В 

обобщенном виде это отражено в данной программе и в планируемых результатах освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные элементы Планируемые результаты 

Обращение с устройствами ИКТ  осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду 

образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 
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 устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и 

звуков 

 создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку  цифровых 

звукозаписей  с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить 

монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Поиск и организация хранения 

информации 

 использовать различные приемы поиска 

информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные 

определители; 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Создание письменных сообщений  осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового 

редактора; 

 форматировать     текстовые      документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 
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 колонтитулов и номеров страниц); 
 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Создание графических объектов  осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового 

редактора; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Создание графических объектов  создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические 

объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические,  концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

Создание музыкальных и звуковых 

объектов 

 записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
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Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

 создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами  (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать  размеры  файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

 проводить простые эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и 

управление 

 строить с помощью компьютерных 

инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания 

объектов; 

 конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств 

программирования. 

Коммуникация и социальное  осуществлять образовательное 
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взаимодействие взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, 

получение  комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной 

почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских 

вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения 

в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети 

Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

 

Элементы ИКТ- 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Предметные 

области, в 

которых фор- 

мируется 

элемент 

ИКТ- 
компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• подключать 
устройства ИКТ 

к электрическим и 
информационным сетям, 

использовать ак- 

кумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ 

• осознавать и исполь- 
зовать в практической 

деятельности основ- 
ные психологические 

особенности восприя- 
тия информации че- 

ловеком 

Указанные 
умения 

формируются 
пре- 

имущественно в 
предметной 

области 
«Технология» 
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 (блоки компьютера, 

устройства 
сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные 
устройства 

и т. д.) с использованием 
про 

водных 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 информа- 

ционной среде 
различные ин 

формационные 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 раз 
личными экранами 
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Фиксация, 

запись 
изображений и 

звуков, их 
обработка 

• осуществлять 
фиксацию изображений 

и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения 

эксперимента, природ- 
ного процесса, фиксацию 

хода 

и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и 

содержание деятельности 

при организации 

фиксации, выделять для 

фиксации отдельные 

элементы 
объектов и процессов, 

обеспечивать качество 
фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические 

средства ИКТ для 

фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 
использованием 

возможностей специаль- 
ных компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации 
на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 
использованием 

возможностей специ- 
альных компьютерных 

инструментов, проводить 
транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять 

видеосъёмку и 
проводить монтаж 

отснятого 
материала с 

использованием 
возможностей 

специальных 
компьютерных 

инструментов 

• различать 

творческую и 
техническую 

фиксацию звуков и 
изображений; 

• использовать 
возможности ИКТ 

в творческой деятель- 

ности, связанной с 
искусством; 

• осуществлять трёх- 

мерное сканирование 

Указанные 

умения 
формируются 

пре- 
имущественно в 

предметных 
областях: 

искусство, 

русский 
язык, ино- 

странный язык, 
физическая 

культура, 
внеурочная 

деятельность. 
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Создание пись- 

менных текстов 

создавать текст на 

русском 

языке с использованием 

слепо 

го десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание ска- 

нированного 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 

• создавать текст 

на 

иностранном языке с 

использованием сле- 

пого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку аудио 

записей 

Указанные 

умения 

формируются 

пре- 

имущественно в 

предметных 

областях: 

русский язык, 

иностранный 

язык, 

литература, 

история 

Создание графи- 

ческих объектов 

• создавать различные 

геометрические объекты 

с использованием 

возможностей специ- 

альных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов 

Указанные 

умения 

формируются 

пре- 

имущественно в 

предметных 

областях: 

технология, 

обществознание 

, география, 

история, 

математика 
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 родства и др.) в 

соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать 

специализированные 

карты и диаграммы: гео- 

графические, 

хронологические; 

• создавать графические 

объекты проведением 

рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

  

Создание музы- 

кальных и зву- 

ковых объектов 

• использовать звуковые 

и музыкальные 

редакторы; 

• использовать 

клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать 

программы звукозаписи 

и микрофоны 

• использовать музы- 

кальные  редакторы, 

клавишные и кинети- 

ческие синтезаторы 

для решения творче- 

ских задач 

Указанные 

умения 

формируются 

пре- 

имущественно в 

предметных 

областях: 

искусство, вне- 

урочная деятель- 

ность 

Создание, вос- 

приятие и ис- 

пользование ги- 

пермедиа- 

сообщений 

• организовывать 

сообщения в 

виде линейного или 

включающего ссылки 

представления 

для самостоятельного 

про 

смотра через браузер; 

• работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, ор- 

ганизационные, родства 

и др.), 

картами 

(географические, хро- 

нологические) и 

спутниковыми 

• проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами 

и средствами достав- 

ки; 

• понимать 

сообщения, используя 

при их 

восприятии внутрен- 

ние и внешние ссыл- 

ки, различные ин- 

струменты поиска, 

справочные источни- 

ки (включая двуязыч- 

ные) 

Указанные 

умения 

формируются во 

всех предметных 

областях, 

преимуще- 

ственно в 

предметной 

области: техно- 

логии, а также 

литература, 

русский язык, 

иностранный 

язык 
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 фотографиями, в том 

числе в системах 

глобального позици- 

онирования; 

• проводить 

деконструкцию 

сообщений, выделение в 

них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать 

вопросы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от потреб- 

ления ненужной 

информации 

  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• выступать с аудио- 

видео поддержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в 

обсуждении 

(аудио-видео форум, 

текстовый 

форум) с использованием 

возможностей 

Интернета; 

• использовать 

возможности 

электронной почты для 

информационного 

обмена; 

• вести личный дневник 

•взаимодействовать в 

социальных сетях, ра- 

ботать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в фору 

мах в социальных об- 

разовательных сетях; 

• взаимодействовать 

с партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное вза- 

имодействие). 

Формирование 

указанных 

компетентностей 

происходит во 

всех предметах и 

внеурочной 

деятельности 
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 (блог) с использованием 

возможностей 

Интернета; 

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в инфор- 

мационном пространстве 

образовательного 

учреждения (получение и 

выполнение заданий, 

получение 

комментариев, со- 

вершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться 

к частной информации и 

информационным правам 

других людей. 

  

Анализ инфор- 

мации, матема- 

тическая  обра- 

ботка данных в 

исследовании 

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные 

для их обработки, в том 

числе 

статистической и 

визуализации; 

• строить 

математические модели; 

• проводить 

эксперименты и 

исследования в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным 

наукам, математике и 

информатике 

• проводить есте- 

ственно-научные и 

социальные измере- 

ния, вводить резуль- 

таты измерений и 

других цифровых 

данных и обрабаты- 

вать их, в том числе 

статистически и с по 

мощью визуализации; 

• анализировать ре- 

зультаты своей дея- 

тельности и затрачи- 

ваемых ресурсов 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: есте- 

ственные науки, 

обществознание, 

математика 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

• моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и 

моделировать с 

• проектировать вир- 

туальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: 

технология, 
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 использованием матери- 

альных конструкторов с 

компьютерным 

управлением и обратной 

связью; 

• моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё 

время с использованием 

ИКТ 

 математика, ин- 

форматика, есте- 

ственные науки, 

обществознание 

 

Поиск и органи- 

зация хранения 

информации 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, 

строить запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы 

поиска 

информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в об- 

разовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные биб- 

лиотечные, в том числе 

электронные, каталоги 

для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

раз 

личных базах данных, 

создавать и заполнять 

базы данных, 

• создавать и 

заполнять различные 

определители; 

• использовать раз 

личные приёмы поис- 

ка информации в Ин- 

тернете в ходе учеб 

ной деятельности 

Указанные 

компетентности 

формируются во 

всех предметных 

областях 



151 
 

 в частности использовать 

раз 

личные определители; 

• формировать 

собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок 

и размещать в них 

нужные ин- 

формационные 

источники, размещать 

информацию в Ин- 

тернете 

  

 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 

проходить) в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ 

компетентность 

ИКТ-компетентности связаны с универсальными учебными действиями учащихся 

основной школы. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 
 

езультатам других людей. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 

нной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

 
 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 
числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся 

и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

-визуальной поддержкой; 
 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

-сообщений; 

-визуальной поддержкой; 
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-видео и текстовая запись); 

-конференция, форум, блог). 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность обучающихся, которая становится эффективной в результате взаимодействия 

школы с учебными, научными и социальными организациями. Основным видом 

взаимодействия является сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые 

способствуют организации совместной деятельности, обеспечивающие ее успешность, 

согласованность, эффективность. 

 

Таблица № 7 

Социальный партнёр Формы взаимодействия Формируемые и развиваемые 

УУД 

ГБОУСоДОД «ОДЭЦ» 

(Детский экологический центр 

г. Саратов) 

 

 

Центр  медицинской 

профилактики ЭМР, Центр 

«Позитив», Центр «Семья» 

 

 

МАОУ ДО «ЦРДиЮ» 

 

 

МБОУ « МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» 

 

 

ДШИ № 6 г. Энгельса 

Экскурсии, конкурсы, научно- 

практические конференции 

Личностные: формирование 

основ экологического 

сознания, здорового образа 

жизни и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде, здоровью, 

формирование основ научного 

сознания. 

 
Познавательные: готовность и 

умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 

проектную работу. 

 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

МАОУ ДО «ЦРДиЮ» 

 

 

ГБОУСоДОД «ОДЭЦ» 

Работа с одаренными детьми, 

кружки, дистанционные 

конференции и консультации, 

круглые столы 

Познавательные: умение 

работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 
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ЭТИ СГТУ (филиал) 

СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

СГУ им. Чернышевского Н.Г. 

СГАУ им. Вавилова 

 Коммуникативные: умение 

вести обсуждение в 

коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Социальные службы (Центр 

медицинской профилактики 

ЭМР, Центр «Позитив», Центр 

«Семья», Интернат для 

пожилых людей и инвалидов, 

детские интернаты Энгельса, 

Детская городская больница), 

Общественно-полезные 

практики 

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к 

труду и его результатам; 

ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимостью и содержанием, 

управление речевым 

поведением партнера и 

разрешение конфликтов. 

 
Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и 

уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее 

прошлое и настоящее; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории и культуры своего 

края; развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе 

обсуждения современных 

тенденций в живописи, 

музыке, литературе 

 
Познавательные: готовность и 

умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 

проектную работу 

 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

предприятия города, 
 

администрация Энгельсского 

муниципального района 

 

Музеи города (Энгельсский 

краеведческий музей, 

Энгельсский музей Л. Кассиля, 

Музей дальней авиации 

Энгельсской авиабазы, 

Саратовский музей МЧС, 

Саратовский краеведческий 

музей, Саратовский музей 

военно-исторического 

комплекса «Журавли», Музей 

Саратовской Епархии, 

Саратовский художественный 

музей им. Радищева), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-поисковые 

исследования, 

Покровская Епархия, 
библиотечные уроки 

Энгельсский Совет ветеранов,  

Система библиотек (Школьная 

библиотека, Филиал городской 

Библиотеки №11, Центральная 

библиотека г. Энгельса, 

Саратовская научная 

библиотека, Саратовская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина), 
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Планетарий, 

 

 

Саратовский театр юного 

зрителя, Драматический театр 

им. Слонова, Саратовский 

театр оперетты 

 высказывание, владеть 

диалогической формой речи, 

умение высказывать свою 

точку зрения. 

 
Расширение познавательных 

потребностей; желание 

расширять кругозор; 

любознательность; воспитание 

интереса и положительного 

отношения к изучению 

культуры. 

Предприятия города Экскурсии Личностные: 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов 

 

Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей, создания творческой образовательной среды, обеспечивающей 

самореализацию обучающихся. 

Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, школа опирается на развитие сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения с внешними партнерами, интеграцию 

образования в школу с наукой и промышленностью. Удельный вес численности 

обучающихся, вовлеченных в проекты и программы взаимодействия школы с учреждениями 

науки растёт с каждым годом. 

Реализуя ценностный подход к воспитанию универсально образованного человека, 

коллектив школы понимает, что Стандарт не может обеспечить разностороннее развитие 

личности ребенка без организации на нашей базе системы детских творческих объединений, 

клубов, студий, секций по различным направлениям деятельности. В связи с этим в школе 

осуществляется система интеграции основного и дополнительного образования, позволяющая 

обеспечить достижение качественно нового уровня индивидуализации образования 

обучающихся. 

 

2.1.10. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Формирование УУД в образовательной деятельности определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель образовательной деятельности определяет его содержание и 

организацию; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательной деятельности, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности обучающегося, в том числе социальной и личностной. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС должен обладать следующими качествами: 

• внутреннее принятие философии ФГОС; 

• методическая и дидактическая готовность к работе; 

• знания нормативно-правовой базы; 

• готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы Стандарт был реализован, педагоги имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, а именно: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной 

и основной  школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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 участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

 могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 владеют навыками формирующего оценивания; 

 владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Теперь ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. Поэтому учителю необходимо выстраивать процесс обучения не 

только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать, "Как 

учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: 

"Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, 

учителю следует осмыслить идею системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и 

создавать условия для формирования универсальных учебных действий. 

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС ООП ООО все образовательные отношения отображаются в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное 

календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые 

учителем обучающимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и 

справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, 

помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательных отношений и процессе управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. Это оснащение обеспечивает в 

любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т. д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это может быть достигнуто за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т. д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и 

специализированное оборудование, в том числе - цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно - научных дисциплин, системы глобального 

позиционирования для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 
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информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 

графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и 

цифровые информационные источники (в том числе - виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

редакторы фото- аудио- видео- информации, музыкальные редакторы, инструменты создания 

и обработки графики). Все это оснащение эффективно используется в достижении целей 

предметной ИКТ- компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебной деятельности. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 

разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

Требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

 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);

 выполнение учебных   действий   в   сотрудничестве   с   учителем   (требуются   разъяснения   для
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установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов 

действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 
 

Таблица 

Ожидаемый результат реализации программы УУД: 

 
 

УУД 

 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,    «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

 Схема наблюдения 

Александровской 

Э.М. 

 Личностный 

опросник Кеттелл 

 Самооценка по 

Сонину В.А. 

 Тест школьной 

тревожности 

Филипса 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

 Схема наблюдения 

Александровской 

 Личностный 

опросник Кеттелл 

 Самооценка по 

Сонину В.А. 
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общества; 
2. формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, 

знание государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

этики; 
-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 Личностный 

опросник Г. Айзенга 

 Шкала тревожности 

Кондаша 

 Самооценка по 

Сонину В.А. 

 Опросник А. Басса 

А. Дарки 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 Личностный 

опросник Г. Айзенга 

 Самооценка по 

Сонину В.А. 

 Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) анкета 

ПМСС-центр 

«Позитив» 

 Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

 Анкета «Тест на 

выявление 

готовности к 
обучению в 
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государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно- 

политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 
- участие в социальном 

проектировании. 

интерактивном 

режиме» Е.В. 

Коротаева 

 Тест «Готовность 

работать с 

информацией и 

информационными 

источниками» 

 Опросник 

«Готовность 

подростков к выбору 

профессии» В.Б. 

Успенский 

 Тест по выявлению 

мотивации учебной 

деятельности И. С. 

Домбровская 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной 

и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 
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3.адекватная оценка собственных возможностей 
в отношении решения поставленной задачи. 

  

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 
информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
5. определение    основной     и     второстепенной 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 
- сочинения        на 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовыетесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 



161 
 

информации; 
6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 
информации. 

 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 
выполнения 
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результатов работы; 
4.объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение  основами  ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

практические работы; 
- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 
информации. 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3. выполнять  различные роли  в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою  точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 Социометрия ДЖ. 

Морено 

 Анкета 

«Социализированно 

сти личности 

учащегося» М.И. 

Рожков 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой позиции); 

3.определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 
4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 Социометрия ДЖ. 

Морено ( по 

запросу) 

Анкета 
«Социализированнос 

ти личности 

учащегося» М.И. 

Рожков 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 Социометрия ДЖ. 

Морено (по запросу) 

Анкета 

«Социализированнос 

ти личности 

учащегося» М.И. 

Рожков 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

 Социометрия ДЖ. 

Морено (по запросу) 

Анкета 
«Социализированнос 
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с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

ти личности 

учащегося» М.И. 

Рожков 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников  и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить      конфликтную       ситуацию      в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно- 

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится кратко основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

педагогами школы в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО и Положения о рабочей учебной программе по 

общеобразовательному предмету МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи». 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Все учебники, по которым осуществляется образовательный процесс в школе, входят в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ. 

Перечень учебников для реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (5-6 класс) 

в МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» 

№ 

п/п 

Программа (название, автор) Учебник (название, 

автор) 

Федеральный 

перечень 

учебников 

(приказ 

Минпросвещения 

РФ от 28.12.2018 

г. № 345) (в ред. 

Приказов 

Минпросвещения 

России от 

08.05.2019 N 233, 

от 22.11.2019 N 
632) 

1. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9кл 

Русский язык под ред. Т.А. 

Лодыженской, М.Т. Баранова, 

Н.М. Шанского 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык 5 класс 

Просвещение, 2014 г. 

Русский язык. 6 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. и др. – М.: 

Издательство 
«Просвещение». 

1.2.1.1.3.1 

 

 

 

1.2.1.1.3.2 

2. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9кл 

Литература 

В.Я.Коровина 

Под редакцией 

В.Г. Маранцмана 

Москва, АО Издаиельство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература 5кл. 

Просвещение 2014г 

Литература в 2-х 

частях. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Автор: 

Коровина В.Я., – М.: 

Издательство 

1.2.1.2.2.1. 

 

 

 

1.2.1.2.2.2 
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  «Просвещение».  

3. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл. 

«Английский в фокусе» 

«Просвещение» 

1. Английский язык. 5 

класс. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е. - 

М., Издательство 

«Просвещение». 

2. Английский язык. 5 

класс: учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений /К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др.- М. 

ExpressPublishing 

Просвещение, 2018 . - 

112 с.: ил. - (Звёздный 

английский) 

Английский язык. 6 

класс. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е. 

М, Издательство 

«Просвещение». 

Английский язык. 6 

класс: учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз./К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова и 

др.- М. ExpressPublishing 

Просвещение, 2018 . - 

112 с.: ил. - (Звёздный 

английский). 

1.2.2.1.4.1. 

 

 

 

1.2.2.1.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.2.1.4.2 

 

 

 

1.2.2.1.2.2. 

4. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл. 

Немецкий язык, Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.и др. 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.. 

Немецкий язык. 5 

класс, Издательство 

«Просвещение» 

Немецкий язык. 6 
класс. Бим И.Л., 

Садомова Л.В.. - Москва, 

Издательство 

«Просвещение». 

1.2.2.1.10.1 

 

 

1.2.2.1.10.2 

5. Математика: программы: 5- 
9. ФГОС/ Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. – М.: «Вентана-Граф» 

 

Математика: программы: 5-9 

классы с углубленным 

изучением математики/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко 

Математика 5 класс. 

«Вентана-Граф», 

Математика. 6 класс. 

Учебник   для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Автор: 

 

1.2.4.1.8.1 

 

 

 

1.2.4.1.8.2 
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 М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: 
«Вентана-Граф» 

Мерзляк А.Г. и др. –М. 

Издательство «Вентана- 

Граф». 

 

6. Программа основного общего 

образования по биологии в 5 

классе. А.А. Плешаков Н.И. 

Сонин. 

Издательство «Дрофа» 

Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. 

Биология. Введение в 

биологию, 5 кл. 

ООО «Дрофа», 2015 г. 

Биология. Живой 

организм. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Автор: 

Сонин Н.И., – М.: 
Издательство «Дрофа». 

 

1.2.4.2.5.1 

 

 

 

1.2.4.2.5.2 

7. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

А.А. Вигасин 

«Всеобщая история. 

История Древнего мира» 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира» 5 класс, 

Просвещение 

 

История средних веков. 
6 класс. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М., Москва, 

Издательство 

«Просвещение» 

 

История России с 

древнейших времён до 

XVI века. 6 класс. 

Андреев И.Л., Фёдоров 

И.Н. Москва, 

Издательство «Дрофа» 

 

1.2.3.2.1.1 

 

 

 

 

1.2.3.2.1.2 

 

 

 

 

 

 
1.2.3.1.1.1 

8. Авторская программа 
Л.Л. Босовой – М.: 

Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Информатика 

Информатика. 5 класс. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 

2014 г. 

Информатика. 6 класс. 

Босова Л.Л., – М.: 
Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

учебники могут 

быть 

использованы в 

части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

9. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9кл. Алексеев 

А.И., Николина В.В., Москва, 

Издательство «Просвещение» 
География 

Алексеев А.И., Николина 

В.В. 

География 5-6 класс 

Москва, Издательство 
«Просвещение» 

 

1.2.3.4.1.1 

10. Программа для 
общеобразовательных 

Музыка. 5 класс.  

1.2.6.2.2.1 
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 учреждений Учебник для  

«Музыка. Основная 
школа» 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Издательство «Дрофа» 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

 

 
Музыка.6 класс. 

1.2.6.2.2.2 

 Учебник для  

 общеобразовательных  

 учреждений. Авторы:  

 Науменко Т.И., Алеев  

 В.В.  

11. Программа для Н.А. Горяева  

 общеобразовательных О.В. Островская  

 учреждений 5-7кл Под редакцией 1.2.6.1.1.1 
 Искусство Неменского Б.М.  

 Под редакцией Изобразительное  

 Б.М, Неменского Искусство, 5 кл.  

 «Просвещение» АО Издательство  

  Просвещение  

  Изобразительное 1.2.6.1.1.2 
  искусство. 6 класс.  

  Учебник для  

  общеобразовательных  

  учреждений. Автор:  

  Неменская Л.А. – М.:  

  Издательство  

  «Просвещение».  

12. Программа для Синица Н.В. под  

 общеобразовательных редакцией  

 учреждений 5-9кл В.Д.Симоненко  

 Технология Технология. 1.2.7.1.3.1. 
 Трудовое обучение Технология ведения  

 В.Д.Симоненко дома.5кл.  

 «Просвещение» Вентана-Граф  

  Тищенко А.Т.,  

  Симоненко В.Д.  

  Технология.  

  Индустриальные  

  технологии. 5 класс.  

  Издательский центр  

  ВЕНТАНА-ГРАФ,  

  
Технология ведения 

 

  дома. 6 класс, Синица 1.2.7.1.3.2 
  Н.В., Симоненко В.Д. . –  

  М.: Издательство  

  «Вентана-Граф».  

  Технология .6 класс.  

  Тищенко А.Т.,  

  Симоненко В.Д.  
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  Индустриальная 

технология. –М.: 

Издательство «Вентана- 

Граф» 

 

13. Физкультура Матвеев А.П.  

 Комплексная программа Физическая культура,  

 физического 5 кл. 1.2.7.1.3.1 
 воспитания учащихся Издательство  

 1—11кл. "Просвещение"  

 Матвеев А.П. Физическая культура. 6 1.2.7.1.3.2 
 «Просвещение» - 7 класс. Учебник для  

  общеобразовательных  

  учреждений. Автор:  

  Матвеев А.П. – М.:  

  Издательство  

  «Просвещение».  

14. Авторская программа 

И.Ф. Шарыгина, 

Л.Н. Ерганжиевой. 

Издательство «Мнемозина» 

И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева 

Математика. 

Наглядная геометрия 

Дрофа, 2012 

 

15. Примерная основная 

образовательная программа. 

Авторская программа Т.Н. 

Никитиной для 5-9 классов по 

предмету «Обществознание». 

Издательство «Дрофа» 

Обществознание. 6 

класс. Котова О.А., 
Лискова Т.Е., Москва, 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3.2.1 

 

В таблице перечислены учебники только для 5-6 классов. В процессе работы ОУ в режиме 

ФГОС ООП ООО дополнится сведениями и для других классов. 

Предметные курсы составлены на основе ФГОС с использованием Примерных или 

авторских программ по учебным предметам (по каждому предмету, изучаемому при 

получении основного общего образования). 

2.2.2.1. Русский язык 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» для 5-9 классов разработана с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, зафиксированных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Русский язык», 5класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и др.; 

«Русский язык», 6 класс. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А и др.; 

«Русский язык», 7 класс. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л.А. и др.; 

«Русский язык», 8 класс. Авторы: Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.; 

«Русский язык», 9 класс. Авторы: Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.; 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 
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коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий, 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного под- хода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, 

которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в 

соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной 

речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 
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Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 

и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 

изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 

5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе 

предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие 

возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный на строй, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, 

полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о 

языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует 

их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

дляегоорганизации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 
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Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. 

2.2.2.2. Литература 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Литература», 5 класс. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.; 

«Литература», 6 класс. Авторы: Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др./Под ред. Коровиной В.Я.; 

«Литература» 7 класс. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.; 

«Литература» 8 класс. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.; 

«Литература» 9 класс. Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. 

Учебники подчинены реализации важнейшей цели литературного образования: 

воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной 

и зарубежной художественной литературы, развитию их способности эстетического 

восприятия и оценки явлений художественной литературы и на этой основе — формированию 

эстетических вкусов и потребностей. 

В учебники заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: 

образовательный — чтобы понять произведение, нужно знать (в самых общих чертах), 

как оно «сделано» и как оно функционирует; 

просветительский — биографические сведения о писателях и те сведения о 

внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с литературным текстом 

(отражается в нем или им открывается); 

воспитательный — литература воспитывает сама по себе, литературными текстами, 

жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего подсознательно — и тем 

глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным собеседником в диалог с другой 

Личностью и другой Эпохой» (В.Г. Белинский). 

Дидактическая основа учебников — принцип доступности изучаемого материала для 

школьников, который реализуется в форме движения «от простого к сложному», а также 

другие классические принципы дидактики. 

Среди традиционных форм, методов и приемов обучения, используемых учителями 

литературы, учебники позволяют организовать общение в малых группах и медленное чтение, 

при котором читатель, погружаясь в текст, раскрывает многие незаметные на первый взгляд 

особенности языка и стиля писателя. 

Учебники обеспечивают достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования, а также планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по курсу литературы. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные 

умения школьников, организующий проектную деятельность школьников, вопросы и задания 

на сопоставление словесного, графического и кинематографического образов. 

Характер вопросов и заданий позволяет развивать творческие и исследовательские 

навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система 

проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом формировать основные 

компетенции, приучать к самостоятельному литературному поиску, к различным приемам 

работы с информацией, с библиотеками - книжными и электронными. В самостоятельной 

работе формируются интерес к предмету, любовь к литературе, а также литературный вкус - 

основа шкалы эстетических ценностей. 

Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской классикой. 

Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой для понимания 

современной литературы. Рассказывая о новом, учебники постоянно предлагают ученику 

вопросы на повторение и закрепление. Конечно, новое - основа учебы, но повторение и 

закрепление придают знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим экзаменам. 
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Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной 

критики, формированию умения работать с литературно- критическими статьями. 

Учебники расширяют литературную эрудицию учащихся; учат воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; подводят школьников к 

пониманию литературы как феномена духовной культуры. 

В учебниках последовательно выдерживается направленность на обучение поиску и 

селективной обработке учебной информации; на формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности). Опора на интернет - ресурсы и новые информационные технологии является 

важной отличительной чертой учебников. 

Согласно требованиям к личностным результатам освоения программы основного 

общего образования, учебники способствуют гуманистическому воспитанию школьников, 

развивают их духовно-нравственные качества, патриотизм, стремление к самостоятельной 

творческой деятельности, формируют гуманистическое толерантное сознание. 

В линии учебников реализуется основное положение Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования - «направленность содержания и 

методики обучения на формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами». 

2.2.2.3. Английский язык 

В состав предметной линии учебников по английскому языку для 5-9 классов, 

выпускаемых Издательством «Просвещение», входят: 

«Английский язык» 5 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.; 

«Английский язык» 6 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.; 

«Английский язык» 7 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.; 

«Английский язык» 8 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.; 

«Английский язык» 9 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Завершенная предметная линия учебников для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений разработана с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО. 

Учебники решают задачу достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы по иностранному языку на ступени основного общего 

образования. 

Серия «Английский в фокусе» представляет собой учебно-методические комплекты 

(УМК) для каждого года обучения, включающие: учебник, рабочую тетрадь, книгу для 

учителя, компакт-диск с аудиоприложением к учебнику и рабочей тетради. УМК по 

английскому языку данной серии «Spotlight» для 5-9 обеспечивают преемственность 

содержания, методов и форм работы при изучении английского языка со 2 по 11 класс 

общеобразовательных учреждений. 

Учебники рассчитаны на их использование при трех занятиях в неделю, однако УМК 

каждого класса содержат материалы для резервных уроков, реализации дифференцированного 

подхода к обучению и обеспечения возможности построения индивидуальной 

образовательной траектории для каждого учащегося. 

Краткая характеристика курса 

Предлагаемый курс отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 

Framework/ Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 
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повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся пятых классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Так же принят во внимание тот факт, что не все 

учащиеся в 5 классе изучали английский язык в начальной школе. Поэтому в начале курса 

идет повторение ранее изученного материала. Это создает благоприятную атмосферу и 

возможность для организации адресного, индивидуализированного, дифференцированного 

подхода к обучению языку. Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса: 
- формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной; 

- личностное развитие и воспитание учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий; 

- владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

При создании курса так же учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. 

Описание УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) 

в целом следует отнести: 

аутентичность языковых материалов; 

адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, 

деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

современные, в том числе компьютерные технологии; 

интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и 

культуры; 

система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной стороны, и 

качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей; 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя); 
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- учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, каждый из которых 

включает 8 уроков и один резервный; 

раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

-поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 
Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c): 

урок English in Use (урокречевогоэтикета); 

урокикультуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

уроки дополнительного чтения (ExtensiveReading.AcrosstheCurriculum); 

книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (ProgressCheck); 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке. 

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от 

структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и 

один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учетом особенностей 

освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся. 

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, 

выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок развития навыков чтения 

и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового 

грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного 

письма. На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле 

нашли последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а 

также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения 

обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической 

лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и Приложение GrammarCheck, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при формировании 

языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения. 

В каждом модуле учебников “Spotlight 8-9” представлены уроки культуроведческого и 

страноведческого характера (CultureCorner, SpotlightonRussia), которые обеспечивают 

учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и 

межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе каждого второго 

модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной основе 

(ExtensiveReading.AcrosstheCurriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию 

учащихся к освоению АЯ как средства познания окружающего мира. 

В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, посвященная экологии 

(GoingGreen). Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединен в один урок с вводной страницей 

следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей 

целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс “Spotlight”, построены с учетом развития 

самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка при этом трудно 

переоценить. 

Принцип учета родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в 

поурочном англо-русском словаре. В Приложении к учебнику помещены тексты песен и 

задания к ним, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей - как 

материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися. 
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2.2.2.4. Немецкий язык 
 

В состав предметной линии учебников по немецкому языку для 5-9 классов, 

выпускаемых Издательством «Просвещение», входят: 
Немецкий язык. 5 класс. Бим И.Л., Рыжова Л.И.. - Москва, Издательство «Просвещение». 

Немецкий язык. 6 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В.. - Москва, Издательство «Просвещение». 

Немецкий язык. 7 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В.. - Москва, Издательство «Просвещение». 

Немецкий язык. 8 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В.. - Москва, Издательство «Просвещение». 

Немецкий язык. 9 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В.. - Москва, Издательство «Просвещение». 

Завершенная предметная линия учебников для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений разработана с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО. 

Учебники решают задачу достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы по иностранному языку на ступени основного общего 

образования. 

УМК для 5 класса органично связан с УМК начальной школы Бим И.Л., Рыжовой Л.И. 

«Deutsch. Dieersten Schritte” и является продолжением данного курса обучения школьников 

немецкому языку на средней ступени в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта и программами по немецкому языку. 

Обучение  строится   поэтапно, при   дифференцированном   подходе   к 

учащимся. Поэтапность обеспечивается благодаря учету уровня формирования знаний, 

навыков и умений и осуществляется по схеме: от отработки отдельных действий  до 

целостной деятельности,от осуществления  действий по образцу, по  опорам   к 

осуществлению действий без   непосредственной  опоры на  образец,  от осуществления 

действий в  рамках одного    вида речевой  деятельности  к переносу их  на 

другой (например, с чтения на аудирование, с устной речи на письмо и наоборот). 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивается за счет учета их возможностей, 

потребностей, склонностей, создания для них ситуаций выбора (в частности, благодаря 

наличию факультативных заданий и др.), учета разного темпа их продвижения, обеспечения 

возможности      вернуться      к                                пройденному. 

Особое значение имеет при этом динамика, т. е. качественное и количественное 

развертывание процесса обучения и понимание его как активного взаимодействия учеников 

друг с другом и с учителем. Вся система действий ученика и учителя и их взаимодействие 

должны обеспечиваться с помощью упражнений, заданий. Опираясь на учебник, рабочую 

тетрадь и эту книгу, учитель ставит задачу и намечает пути ее решения, а ученик решает ее и 

сличает свои действия с образцом, данным в учебнике, рабочей тетради или в речи учителя. 

Упражнение может организовать также взаимодействие учащихся друг с другом или их 

самостоятельную работу, но во всех случаях оно выполняет функцию управления их 

деятельностью. 

Каждому виду речевой деятельности должны, как и ранее, соответствовать свои 

упражнения, отражающие его специфику. Общим для всех упражнений является то, что они 

должны быть по возможности коммуникативно направленными и в соответствии со 

структурой учебной деятельности обеспечивать, с одной стороны, ознакомление учащихся с 

иноязычным материалом и действиями с ним, побуждать их к наблюдениям, умозаключениям 

и выводам, т. е. ориентировать их в речевой деятельности, помогать осмысливать ее наиболее 

существенные закономерности, подготавливать к ней, с другой стороны, обеспечивать 

активное и по возможности обильное участие в речевой деятельности, а также развитие 

рефлексии (самонаблюдения,    самооценки)    с    помощью    регулярного    подведения 

итогов, контроля и самоконтроля. Вся организация педагогического процесса призвана 

сохранить и обеспечить развитие мотивов обучения путем повышения информативности 

содержательного плана учебника и других средств обучения, ориентации на личность самого 

школьника, на формирование его познавательного интереса, стимулирование его 

речемыслительной и творческой активности за счет дифференцированного подхода к 
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учащимся, сочетания игровой и познавательной деятельности, а также разных форм работы: 

групповой и индивидуальной. Широкое использование игры, в том числе ролевой, должно 

помогать преодолению трудностей, связанных с отсутствием языковой атмосферы в условиях 

школьного обучения, увеличивать объем практики в общении и давать реальный 

практический результат, обеспечивая при этом воспитание и развитие школьников средствами 

учебного предмета. Особое значение имеет в этом смысле, как отмечалось, использование 

проектной методики, аудиовизуальных и вербальных стимулов, элементов проблемного 

обучения, развитие рефлексии и в целом личностно-ориентированный деятельный характер 

обучения. Образцом и ориентиром для речевых действий ученика должны быть действия 

учителя. Роль образца имеет в процессе обучения принципиальное значение и его функции 

весьма разнообразны (объект для наблюдения и осмысливания, ориентир для исправления 

ошибок, опора для действия по аналогии и др.). Таким образом, в 5 классе действуют многие 

принципы, которые были характерны для обучения немецкому языку в начальной школе, так 

как они являются проявлениями личностно-ориентированного подхода к обучению, но вместе 

с тем актуальны и некоторые другие. Это свидетельствует о реализации в данном УМК как 

ретроспективной преемственности обучения (опора на изучение немецкого языка в начальной 

школе), так и перспективной преемственности: ориентация на новый этап обучения — 

среднюю/основную школу. 

Обучение в 6 классе также строится поэтапно с учетом уровней формирования знаний, 

навыков, умений: от отработки отдельных действий до формирования целостной 

деятельности. Важно создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, 

стимулирование речемыслительной и творческой активности учащихся. Отбор и организация 

языкового материала и вся работа по формированию навыков и умений должны 

осуществляться на основе структурно-функционального подхода и метода моделирования. 

Вся система действий ученика и учителя и их взаимодействие обеспечиваются с помощью 

упражнений. Каждому виду речевой деятельности соответствуют свои упражнения, 

отражающие его специфику. 

Вся организация педагогического процесса должна способствовать повышению 

результативности обучения, созданию мотивов обучения, формированию познавательного 

интереса, стимулированию речемыслительной и творческой активности учащихся. 

Особенности УМК для 7 класса обусловлены возрастными особенностями и 

спецификой этапа обучения, стремлением обогатить содержательный план учебника, 

повысить его с его помощью творческий потенциал учебно – воспитательного процесса в 

рамках учебного предмета. В 7 классе усиливается необходимость в последовательном 

дифференцированном, более индивидуальном подходе. Материал каждого параграфа разделен 

на блоки в зависимости от объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой 

деятельности школьников. Такое деление материала в известной мере условно, как и 

последовательность основных блоков внутри параграфа. Объединение материала по 

деятельностной доминанте, а не поурочное его распределение дает большую свободу ученику 

и учителю, позволяет осуществлять выбор материала и сочетать его по своему усмотрению. 

УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с 

УМК для 5-7 классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они 

обусловлены спецификой старшего этапа обучения применительно к базовому курсу, 

стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и страноведческих знаний, к их 

осознанию и дальнейшему развитию, равно как и развитию и совершенствованию речевых 

навыков и умений в устной речи, чтении и письме. УМК для 8 класса включает практические 

задачи по всем видам речевой деятельности (диалогическая и монологическая речь, 

аудирование, чтение, письмо). В практические задачи входит обучение фонетическим, 

лексическим и грамматическим сторонам речи. Целевой доминантой данной программы 

является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком языке. Данная цель 
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обучения достигается путем увеличения лексического материала, развитие диалогической и 

лексической речи. 

Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки отдельных 

действий к их взаимосвязи и целостной деятельности. Тем самым на уроках немецкого языка 

реализуется «3Р – технология»: презентация материала, его повторение и производство, то 

есть применение в устных и письменных высказываниях. Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или форум – работа. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет 

реализация дифференцированного подхода к обучающимся разного уровня обученности, учет 

индивидуальных интересов и склонностей при планировании учебных уроков и определении 

домашнего задания. Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в 

ходе выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и 

координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носит 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все 

4 вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

Особенностью УМК для 9 класса является ориентация на возможное продолжение изу- 

чения немецкого языка в полной средней школе. Данный УМК нацелен на реализацию 

личностно-ориентированного деятельного подхода, что означает сочетание коммуникативной 

направленности обучения с когнитивной как в сознательном функционально- 

ориентированном овладении системой изучаемого языка, так и в системном овладении 

иноязычным общением. Содержательный план учебника направлен, главным образом, на 

ознакомление со страноведческой, социокультурной информацией о Германии, с духовными и 

материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника состоит из небольшого по 

объему повторительного курса и 4 параграфов. Материал каждого параграфа разделен на 

блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности. Данное объединение материала позволяет как учителю, так и ученику 

осуществлять выбор материала и по своему усмотрению различным образом его сочетать. 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или 

форум – работа. 

 
2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

 

Линия УМК по курсу «История» для 5-9 классов издана Издательством «Просвещение». 

Авторский коллектив данной линии учебников: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Всеобщая история. История Древнего мира», 5 класс. Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.; 

«Всеобщая история. История Средних веков», 6 класс. Авторы: Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.; 

«История России с древнейших времён до XVI века», 6 класс. Авторы: Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н. 

«Всеобщая история. История Нового времени.1500-1800», 7 класс. Авторы: Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; 

«История России XVI - конец XVII века», 7 класс. Авторы: Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., 

Амосова И.В.; 

«Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900», 8 класс. Авторы: Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; 

«История России конец XVII – XVIII век», 8 класс. Авторы: Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М., Артасов И.А., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.; 
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«Всеобщая история. Новейшая история», 9 класс. Авторы: Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 

Цюпа А.О. 

«История России XIX - начало XX века», 9 класс. Авторы: Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова Е.В.; 

 

Данные курсы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра- 

зования в соответствии с Примерной программой по истории для 5—9 классов. 

Главная цель школьного исторического образования — формирование у обучающихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ 

по истории. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

При изучении курса реализуются три основные функции истории: 

— познавательно-развивающая; 

— практическо-политическая; 

— мировоззренческая. 

Это обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для 

ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со всеобщей 

историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего 

взаимодействия. 

Учебный курс по всеобщей истории нацеливает на формирование систематизированных 

знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание 

курса выстраивается по трём основным линиям: историческое время, историческое 

пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная линия — человек, 

личность в истории. 

Содержание программ построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. В курсе изучаются 

истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, ставится акцент на 

связь истории зарубежных стран с историей России. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтерна- 

тивного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в 

их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без 
искажения и формализации; 

— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов 

с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 

различных форм его проявления в обществе; 

— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 
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реалий и возможностей. 

Содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образо- 

вании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, 

практической направленности, прослеживанию внутрикурсовых(в рамках целостного курса 

всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметныхсвязей 

(обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность 

и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, 

что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в 

процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического 

мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 

существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса,включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит 

условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

2.2.2.6. Обществознание 

 

Завершенная предметная линия учебников по обществознанию для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и содержит 

следующие учебники: 

 

Обществознание 5 класс. Авторы: Никитин А.Ф., Никитина Т.И., ООО "ДРОФА"; 

Обществознание 6 класс. Авторы: Никитин А.Ф., Никитина Т.И., ООО "ДРОФА"; 
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Обществознание 7 класс. Авторы: Никитин А.Ф., Никитина Т.И., ООО "ДРОФА"; 

Обществознание 8 класс. Авторы: Никитин А.Ф., Никитина Т.И., ООО "ДРОФА"; 

Обществознание 9 класс. Авторы: Никитин А.Ф., Никитина Т.И., ООО "ДРОФА"; 

 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. «Обществознание» 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета — его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., 

быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, взаимодействие 

представителей различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют 

все новые требования к изучению обществознания в школе. Знания по курсу должны помочь 

ответить учащимся на наиболее значимые вопросы миропознания, миропонимания, 

мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? и т. д. 

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, 

понять свои социальные роли и свое место в социуме и культурной среде. 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 

Последовательность материала курса в данной рабочей программе по обществознанию 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5— 

9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап — 5—7 классы, 

второй этап — 8—9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8—9 и далее 10—11 классов. Общая логика распределения в нем 

учебного материала — линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов всех курсов, — антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие 

служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во-первых, 

помогает им легче, естественнее «войти» в содержащие последующих курсов в конце 

основной и далее в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное воспитательное значение. 

Дидактические особенности учебников разнообразны и соответствуют специфике возраста 

учащихся. Для каждого класса предусмотрены свои формы и приемы трансляции учебного 

материала. Однако во всех учебниках прослеживаются следующие принципы: максимально 

доступное изложение самых непростых положений с учетом «зоны ближайшего развития» 

школьников (позволяющей забегать немного вперед, «подтягивая» интеллектуальные 

возможности учащихся к разумному максимуму); энциклопедизм (посильный) организации 

материала; опора на самостоятельное мышление учащихся; сдержанный плюрализм 

изложения точек зрения по вопросам общества и человека, возможность выбора материала, 

раскрывающего ту или иную тему; максимально доступная для учебника литературность 

текстов, несущих образовательно-воспитательную нагрузку. 

Литературный текст, имеющий в своей глубинной основе диалог, способен проникнуть в 

душу ребенка, оставить там благодатный след. В наше время, когда шум и гам пошлых радио- 
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и телепередач заполонили все и вся, тихое слово добра, раздумий, поисков истины 

оказывается в дефиците. 

Тексты предлагается прочитать и обсудить в классе. Учащиеся могут обменяться своими 

вопросами, впечатлениями и комментариями. Оптимально работу по составлению 

определений понятий проводить в школе, корректируя ответы учащихся. Задачи могут 

выполняться как дома, так и на уроке. Проведение игры и обсуждение предложенных 

вопросов в какой-то мере взаимозаменяемы. Тем не менее целесообразно осуществлять и то и 

другое. 

С учетом общей логики построения курса как пропедевтического и в определенной 

степени воспитательного, а также возрастных особенностей учащихся 5—7 классов и 

общедидактических принципов определены основные темы курса «06-ществознание»: 

вопросы этики и нравственного становления человека, первоначальные знания об обществе, 

стране, государстве, взаимоотношениях между людьми, нравственно-правовых нормах и 

правилах общественной жизни, правах ребенка. Значительное внимание уделяется 

профилактике асоциальных явлений, таких, например, как правонарушения и наркомания. 

Учебники для 5—7 классов могут служить основой для разнообразных по форме занятий. 

Дидактический акцент делается на развитие самостоятельности учащихся, их творческих 

возможностей, умение нестандартно оценивать факты и явления действительности. 

В целом представленный материал дает возможность успешно решить на этом этапе 

проблему обществоведческого (и гражданского) образования школьников. Неоднозначность 

актуальных идей, составляющих содержание учебников, будет пробуждать у учащихся 

стремление к самостоятельному осмыслению жизненно важных проблем, поиску 

неординарных решений и в то же время формировать понимание длительности и 

значительности того пути, который пройден человечеством в познании тайн бытия, 

особенностей внутреннего мира человека и окружающей его действительности. 

В курсе «Обществознание» для 8 и 9 классов основной целью является помочь 

выпускникам основной школы пополнить свои знания о человеке, обществе и правилах жизни 

в нем, развить способность ориентироваться в различных жизненных ситуациях, оценивать 

действительность и поступать с позиций гражданственности. 

Непростые вопросы обществознания рассматриваются без излишнего теоретизирования. 

Вместе с тем курс включает темы, идеи, положения, которые могут стать основой глубоких 

теоретических размышлений. Предусматривается материал для разнообразных форм учебных 

занятий: основной и дополнительные тексты и выдержки из документов, задания для 

самостоятельной работы, практические советы для самопознания и социальных ориентации, 

темы для проектной деятельности, рефератов и обсуждений, предметный словарь. 

Мы живем в обществе, особенности которого не менее сложны, чем тайны Вселенной и 

микромира. Учащиеся познакомятся с проблемой взаимосвязи природы и общества, чертами 

гражданского общества, соответствующего демократическому строю, глобальными 

проблемами человечества, путями защиты мира. 

Учащиеся получают знания, которые помогут им ориентироваться в лабиринте 

экономических отношений. Однако, в условиях рыночной экономики, мы часто ощущаем 

личную незащищенность от множества экономических и прочих случайностей. И только 

право может по-настоящему помочь в нелегкой жизненной борьбе как отдельному 

гражданину, так и стране в целом. Право — мощный инструмент установления социальной 

справедливости. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко 

использовать межпредметные связи. Прежде всего необходимо опираться на знания учащихся 

по истории, литературе, искусству, географии. 

Справедливость важна и в такой сфере общественной жизни, как политика. Образно ее 

именуют искусством возможного. Именно в законе закрепляется единство права, 

справедливости и силы политической власти. Власть, не опирающаяся на закон, не что иное, 

как тирания. Изучая проблемы политики и содержание правовых норм, школьники 
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постепенно приобщаются к политической и правовой культуре, учатся естественно 

соизмерять индивидуальные желания и интересы всего общества. 

Полнота и глубина изучения курса «Обществознание» в основной школе ограничены 

познавательными возможностями школьников подросткового возраста. Более глубоко данный 

курс изучается в старшей школе. Рассматриваемая линия учебников продолжается авторской 

линией учебников для 10 классов (базовый уровень). 

 
 

2.2.2.7. География 

 

Завершенная предметная линия учебников географии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и содержит 

следующие учебники: 

 

География 5-6 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Москва, Издательство «Просвещение» 

География. Страны и континенты. 7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Москва, 

Издательство «Просвещение» 

География России. 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Москва, Издательство 

«Просвещение» 

География России. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Москва, Издательство 

«Просвещение» 

География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

— предпрофильной ориентации. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, 

личностно – деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 
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Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по блокам, 

в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география плане ы, с 8 по 9 класс — 

география России. 

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о не однородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; 

топографокартографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта — 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 

природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, на ряду с обучаю     щей 

и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх 

основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе даётся общий обзор, а в 

9 классе изучаются географические районы. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез для старшей школы. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

 
 

2.2.2.8. Математика 

 

Завершенная предметная линия учебников математики, алгебры и геометрии для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

содержит следующие учебники: 

Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Автор: Мерзляк А.Г., 

Издательство «Вентана-Граф». 

Математика. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Автор: Мерзляк А.Г., 

Издательство «Вентана-Граф». 

Алгебра.7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Мерзляк 

А.Г., Поляков В.М. Издательство «Вентана-Граф». 

Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Мерзляк 

А.Г., Поляков В.М. Издательство «Вентана-Граф». 

Алгебра. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: Мерзляк 

А.Г., Поляков В.М. Издательство «Вентана-Граф». 

Геометрия. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Издательство «Вентана-Граф». 

Геометрия. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Издательство «Вентана-Граф». 

Геометрия. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Издательство «Вентана-Граф». 
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Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться. 

Курс математики 5-9 классов является фундаментом для математического образования 

и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, вклю- 

чающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном мире математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 
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Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания 

и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в старших классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

В процессе изучения математики ученики 5-9 классов учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления 

о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные 

расчеты, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

С точки зрения воспитания творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в 

стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как 

общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске 

решения задач высших уровней сложности. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математики даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные 

расчеты, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является основной 
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базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Общая характеристика курса математики в 5-9 классах 

 

Содержание математического образования в 5-9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом 

развитии», «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 
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выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание 

курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Раздел «Числовые множества» нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное 

и практическое значения математики в современном мире. Материал способствует 

формированию умения представлять и анализировать информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначается для формирования 

представлений о математике как части человеческойкультуры, для общего развития 

школьников, создания культурно- исторической среды обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у уча- 

щихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует фор- 

мированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так 

и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический 

аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, 

истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно- 

исторической среды обучения. 

 

Содержание курса математики 5-9 классов 
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Арифметика 

 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 
числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
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Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер 

в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычитаниях. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение, формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней: методы замены переменной, разложение на 

множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение системы. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-рациональных 

неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности 
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Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графика вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты 

Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 

Геометрия 

 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 

угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 

как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок 

если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия 
— наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как 

зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

2.2.2.9. Информатика 

Рабочие программы по линии учебников «Информатика» для 7-9 классов издаются 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.). 

Предметная линия, обеспечивающая освоение курса, включает следующие 

учебники: 
«Информатика» 5 класс. Босова Л.Л., – М.: Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 
«Информатика» 6 класс. Босова Л.Л., – М.: Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 

«Информатика», 7 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
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«Информатика», 8 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

«Информатика», 9 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Поэтому в основной школе, 

начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7-9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать знакомство 

учеников со всеми основными разделами предметной области информатики. Поэтому 

структура содержания курса информатики в основной школе может быть определена тремя 

укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

В содержании учебников по информатике для основной школы важнейшим является 

решение задачи формирования школьного курса информатики как полноценного 

общеобразовательного предмета. В содержании этих учебников, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, достаточно сбалансированно отражены три составляющие предметной области 

информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные представления 

предметной области: информация, информационные процессы, информационные модели. 

Большое место в содержании курса уделяется технологической составляющей, 

обеспечивающей одну из важных задач обучения в основной школе — формирование ИКТ- 

компетентности школьников. 

В учебниках предусматривается принцип инвариантности к конкретным моделям 

компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и 

принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности 

манипуляций в средах конкретных программных продуктов. 

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания некоторых разделов курса. В каждом учебнике помимо основной части, 

содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС ООО), имеются 

дополнения к отдельным главам. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов, 

размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 

домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 

интерактивный справочник по ИКТ. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 

культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, предусмотренных предметными 

результатами ФГОС ООО. 
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В соответствии со Стандартом курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе являются воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств 

является формирование информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ- 

компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс 

универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т. е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное 

содержание в системе основного общего образования. 

 

2.2.2.10. Физика 

 

Рабочие программы по курсу физики для 7-9 классов (авторы: Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин) издаются Издательством «Дрофа». 

Представленная завершенная предметная линия учебников «Физика» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 
«Физика», 7 класс. Авторы: А.В. Пёрышкин; 

«Физика», 8 класс. Авторы: А.В. Пёрышкин; 

«Физика», 9 класс. Авторы: А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. 

Учебники ориентированы на достижение целей основного общего образования, а также 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В учебниках реализованы системность изложения учебного материала, единство 

теоретического и экспериментальных методов познания, что способствует формированию у 

учащихся целостного представления о физической картине мира. 

Содержание курса опирается на естественнонаучный метод познания и, соответственно, 

на экспериментальные факты, теоретические модели, физические понятия и величины, связи 

между физическими величинами, физические законы, следствия, вытекающие из законов, 

включая количественные функциональные зависимости между физическими величинами, 

практические приложения. 

Каждая глава курса базируется не только на традициях методики обучения физике, но и 

на межпредметных связях с курсами математики (например, использование координатного 

метода), естественнонаучных дисциплин (химии — атомно-молекулярное учение; астрономии 

— геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, физическая природа небесных тел 

Солнечной системы). 

В начале курса 7 класса, который полностью посвящен рассмотрению механических 

явлений, учащиеся изучают раздел «Введение», в котором представлен материал о физических 

явлениях, объектах изучения физики, физических величинах и их измерении, 

экспериментальном и теоретическом методах исследования, физических законах, связях 

физики и других естественных наук. Далее курс знакомит обучающихся с механическими 

явлениями. 

В учебнике «Физика» 8 класс рассматриваются основные понятия и законы 

термодинамики, молекулярной физики, электродинамики и геометрической оптики. 

В 9 классе учащиеся изучают заключительные разделы: «Законы взаимодействия и 

движения тел», «Механические колебания и волны. Звук», «Электромагнитное поле», 

«Строение атома и атомного ядра». 

Учебник «Физика» 9 класс готовит учащихся к выбору профиля обучения в старших 

классах средней (полной) школы. В зависимости от конкретных условий учитель 
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самостоятельно определяет уровень изучения материала со всем классом или с отдельными 

учащимися. 

При изучении физики предусмотрено выполнение фронтальных лабораторных работ, 

экспериментальных и теоретических заданий творческого характера, домашних лабораторных 

работ. Эти виды деятельности направлены на развитие умений наблюдать физическое 

явление, выдвигать гипотезы исследования, проводить экспериментальную работу, измерять 

физические величины, анализировать полученные экспериментальные данные. Значительное 

внимание уделено формированию умений учащихся применять полученные знания, в том 

числе для решения задач и выполнения экспериментальных заданий, при выполнении которых 

учащиеся работают с различными формами представления информации, учатся анализировать 

и оценивать результаты собственной экспериментальной деятельности. 

Систему заданий составляют: 
вопросы для самоконтроля (вопросы после параграфа); 

задания и упражнения; 

творческие исследовательские и конструкторские задания (теоретические и 

экспериментальные исследования физических явлений, измерение физических величин, 

конструирование и испытание экспериментальных установок, знакомство с историей развития 

физики на основе хрестоматийного материала); 

фронтальные лабораторные работы; 

домашние лабораторные работы; 

проекты. 

В каждом учебнике содержится три вида материала: 

основной (обязательный уровень) — соответствующий требованиям ФГОС основного 

общего образования; 

дополнительный (повышенный уровень) — используемый в учебном процессе при 

наличии дополнительного времени или для самостоятельного изучения наиболее 

подготовленными учащимися; 

вспомогательный — содержащий примеры решения задач, сноски, сведения из рубрики 

«Самое важное в главе», тесты «Проверь себя» и др. 

В учебниках ведется систематическая работа над изучением исторического материала. В 

творческих заданиях «Это любопытно» анализируется история открытия физических законов 

и изобретения технических устройств, рассматриваются исследования физических явлений в 

историческом аспекте, обсуждается вклад выдающихся ученых-физиков в развитие науки. 

Система заданий и упражнений, ориентирующих на различные формы деятельности, 

позволяет ученикам ответственно подойти к выбору своей индивидуальной образовательной 

траектории. С этой целью в 9 классе в рамках предпрофильной подготовки осуществляется 

расширение курса — более глубокое изучение отдельных тем курса, материал для 

дополнительного изучения. 

Учебный курс ориентирован на выполнение одной из главных целей изучения физики в 

основной школе — формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этой цели возможно только при изучении учащимися механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений на основе научного метода познания. 

Выполнение учащимися творческих заданий способствует формированию у учащихся 

устойчивого интереса к учебе. 

В конце каждой главы учебников 7-9 классов приведена специальная рубрика «Итоги 

главы», в которой учащимся предлагается систематизировать основные понятия и законы. 

При выполнении большинства лабораторных и домашних лабораторных работ учащимся 

требуется конкретизировать гипотезу исследования, исходя из особенностей изучаемого 

физического явления, после выполнения работы учащимся необходимо сделать вывод о том, 

подтвердилась или не подтвердилась предложенная ими гипотеза исследования. 

Проектная деятельность, выполнение творческих, исследовательских и конструкторских 

заданий, выступления с результатами на различных школьных мероприятиях способствуют 
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формированию у учащихся общекультурных ценностей, умений аргументированно отвечать 

на вопросы, представлять и отстаивать свои взгляды, вести дискуссию и др. 

Для выполнения учебного проекта учащиеся работают с различными источниками 

информации и информационными технологиями. Источниками информации могут быть 

учебник, физические энциклопедии, научно-популярная и справочная литература, 

образовательные ресурсы сети Интернет. Работая над проектом, школьники учатся создавать 

компьютерные презентации и выступать с ними в классе или на внеурочных занятиях. 

В рамках учебного курса учащиеся приобретают умения проводить простые 

экспериментальные исследования, выполнять прямые и косвенные измерения с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов (например, с помощью 

набора лабораторного оборудования L-микро). 

Кроме того, один из типов учебных проектов в каждом классе посвящен применению 

научных методов познания при изучении физических явлений, конструированию и 

экспериментальному исследованию моделей технических объектов. 

 

2.2.2.11. Биология 

 

Рабочие программы по курсу «Биология» для 5-9 классов (авторы: Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.) издаются Издательством «Дрофа». Завершенная предметная линия включает 

следующие учебники: 

«Биология», 5 класс. Авторы: Плешаков А.А., Сонин Н.И.; 

«Биология», 6 класс. Автор: Сонин Н.И., Сонина В.И.; 

«Биология», 7 класс. Авторы: Захаров В.Б., Сонин Н.И.; 

«Биология», 8 класс. Авторы: Сонин Н.И., Сапин М.Р.; 

«Биология», 9 класс. Авторы: Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., и др. 

При отборе содержания и построении методического аппарата учебников за основу 

приняты требования федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей 

школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование 

учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

В связи с особой важностью для предмета «Биология» таких методов и приёмов учебной 

деятельности, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в программе 

выделены рубрики «Демонстрация», «Лабораторные и практические работы». 

Учебное содержание курса биологии включает в 5 классе «Введение в биологию», в 6 

классе « Живой организм», в 7 классе «Многообразие живых организмов. Растения, грибы, 

бактерии», в 8 классе «Многообразие живых организмов. Животные», в 9 классе «Человек». 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная 

цель российского образования заключается в повышении качества и эффективности 

получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был 

принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее 

время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, 

компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 

природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области 

основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
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Курс для учащихся 5—9 классов позволяет: 

 реализовать систематизацию знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 кл.»; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся; 

 формировать первичные умения, связанные с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

 воспитывать ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний. 

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 

Данный курс имеет линейную структуру. 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических 

знаний. У обучающихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих 

классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — 

растения, грибы, бактерии, 8 класс — животные, 9 класс — человек. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса, и при переходе из класса в класс углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

2.2.2.12. Химия 

Рабочие программы по учебникам химии для 8-9 классов под ред. О.С. Габриеляна 

издаются Издательством «Дрофа». 

Предметная линия включает учебники: 

«Химия», 8 класс. Автор: О.С. Габриелян; 

«Химия», 9 класс. Автор: О.С. Габриелян. 

Содержание и методический аппарат учебников обеспечивают достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

За основу создания учебников взята гуманистическая парадигма развивающего 

обучения. Методологией послужили интегративно- дифференцированный и системно- 

деятельностный подходы. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений при 

линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом. 

Курс химии 8 класса изучают 2 часа в неделю. Он нацелен на изучение основных 

понятий и законов химии, химической символики, а также на овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В 9 классе 2 часа в неделю. В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты 

сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора 
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которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до 

биополимеров (белков и углеводов). 

Особенностью учебников является наличие дополнительного материала к главам и 

некоторым параграфам, материала, необязательного для изучения и направленного на 

удовлетворение познавательного интереса отдельных учащихся. 

В учебники включены методики выполнения лабораторных и практических работ, 

позволяющих подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные 

знания и развивать практические навыки и умения. 

Практическую направленность и личностно адаптированный развивающий характер 

содержания учебников отражают мотивирующие вопросы в начале глав, вопросы, 

актуализирующие основные знания и умения перед изучением нового материала, 

дифференцированные вопросы и задания, в том числе творческого характера, в тексте или в 

конце параграфов. Выделению главного и обобщению знаний способствуют перечень 

основных понятий и обобщающие выводы, выделение в тексте информации, требующей 

особого внимания, а также итоговые вопросы и задания, приведенные в конце параграфов или 

глав. 

Методический аппарат учебников предполагает работу в паре, группе, организацию и 

представление ученических проектов по изучению особенностей строения и 

жизнедеятельности живых организмов, имеющих важное практическое значение. 

Для формирования информационной компетенции учащихся в учебниках предусмотрено 

использование современных технологий (Интернет, подготовка компьютерных презентаций). 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания образования и направлены на достижение учащимися 

личностных (отражающих формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться) и предметных результатов обучения, предусмотренных требованиями 

ФГОС ООО. 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

 

Рабочие программы к линии учебников по изобразительному искусству для 5-7 классов 

(под ред. Б.М. Неменского) издаются Издательством «Просвещение». 

Завершенная предметная линия «Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений включает учебники: 

«Изобразительное искусство» 5 класс. Авторы: Н.А. Горяева, О.В. Островская; 

«Изобразительное искусство» 6 класс. Автор: Л.А. Неменская; 

«Изобразительное искусство» 7 класс. Авторы: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно- 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно- 

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт. 



198 
 

Программа «Изобразительное искусство. 5—7 классы» создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно- 

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Курс «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического 

творчества, учёта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

Учебники представляют собой многофункциональную учебную книгу, в которой 

органично пересекаются три основополагающие линии: собственно учебник, позволяющий 

ученику самостоятельно овладеть основами изобразительного искусства; книга по искусству 

(содержит тщательно подобранный иллюстративный материал, в том числе работы учащихся 

и произведения художников); книга для чтения (дан интересный, посильный для возраста 

познавательно-информационный материал). Учебники активно приобщают школьников к 

системным занятиям искусством не только в классе, но и дома, формируют интерес к 

изобразительному искусству и желание самим выполнять творческую работу. 

 

2.2.2.14. Музыка 

Рабочие программы по курсу «Музыка» для 5-7 классов (авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская) издаются Издательством «Просвещение». 

Представленная завершенная предметная линия включает учебники: 
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«Музыка», 5 класс. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская; 

«Музыка», 6 класс. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская; 

«Музыка», 7 класса. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

 

В данном курсе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности       педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии      общего      музыкального образования. 

В большой степени курс ориентирован на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно- 

психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания –         развитие 

музыкальной культуры школьников  как  неотъемлемой   части   духовной  культуры - 

наиболее полно отражает заинтересованность  современного  общества в возрождении 

духовности, обеспечивает  иформирование  целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться    в жизненном    информационном  пространстве. 

Содержание курса базируется на нравственно-эстетическом,    интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками  основных  пластов  музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных  композиторов) в их  взаимодействии   с произведениями  других 

видов искусства. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С.Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам 

любого   из   искусств (в том   числе и музыкального искусства)   –   показатель  культуры 

всего общества в целом и каждого человека   в    отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат  привязанность к родным местам, социализацию  личности   учащихся. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаютсяследующие задачи и направления 

музыкального образования ивоспитания,вытекающие из специфики музыкального искусства, 

закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 
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Методологическим основанием данного курса служат современные научные исследования, 

в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в 

этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает самосознание 

ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. Преемственность 

содержания программы V— IX классов с программой «Музыка» для начальной школы 

выражается в таких аспектах, как: 

 освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

 включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

 расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно- 

образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного 

искусства; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 

роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Целью преподавания Музыкального искусства в основной школе является развитие 

творческого потенциала подростка в процессе формирования его музыкальной культуры. Это 

реализуется через следующие задачи: 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; 
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воспитание художественного мышления, как мышления постигающего музыкальные и 

жизненные явления в их диалектическом развитии; 

освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая природа которых 

позволяет вскрывать сущность из взаимодействия в восприятии целостной картины мира и 

овладение художественным методом его познания; 

изучение музыки как вида искусства во всем объеме его форм и жанров, особенностей 

музыкального языка, способов и приемов исполнительства, знание лучших произведений 

отечественного и зарубежного классического наследия, народной музыки и творчества 

современных композиторов; 

— воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность 

в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 

музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ изобразительный, 

танцевальный, поэтический). 

Ведущим направлением учебной деятельности учащихся при обучении является 

раскрытие смысла и значения таких понятий как «Музыкальный образ» и «Музыкальная 

драматургия» в их единстве. Данная проблематика впервые нашла свое место в программе по 

музыке Д.Б. Кабалевского. 

Основные проблемы 5-7 классов конкретизируются через учебные темы, выстроенные в 

следующей логике. Начальный раздел раскрывает жизненное предназначение музыки. «По 

законам жизни. По законам искусства» - диалектика жизненных и музыкальных впечатлений, 

источник творческого состояния композитора, исполнителя, слушателя. «Два взгляда на мир» 

— эта проблема раскрывается в учебнике через понимание единства мира в его сложности и 

многозначности его восприятия. Решается проблема на уровне творчества и мировоззрения 

представителей двух разных эпох (Малер, Гайдн). 

Кульминацией в раскрытии проблемы является раздел «Композитор и время». Цель 

изложения материала заключается не в прямом стремлении раскрыть ключевые понятия 

музыкального образа и музыкальной драматургии, а показать их значение и существование в 

искусстве в широком смысле как культурологическую основу мировоззрения, творческого 

почерка, а значит стилистики композиторов разных эпох. 

Основные проблемы 6 класса конкретизируются через учебные темы, выстроенные в 

следующей логике. Начальный раздел раскрывает жизненное предназначение музыки. 

«Музыка в жизни и жизнь в музыке» — диалектика жизненных и музыкальных впечатлений, 

источник творческого состояния композитора, исполнителя, слушателя. Кульминацией в 

раскрытии проблематики является знакомство с законами воздействия искусства на человека, 

на жизнь в целом. Познавая музыку, подростки так или иначе познают жизненные явления, 

оценивают их с эстетических позиций. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных композиторов 

- Бетховеном, Чайковским, Моцартом, Вебером, Шопеном, Шостаковичем, Шубертом. Через 

биографии, научные исследования музыковедов, поэтические ассоциации, и прежде всего 

через музыкальные тексты этих композиторов, ребята решают главную для себя задачу - 

следуют за великими композиторами в поисках истины и красоты. 

Заключительный раздел учебников посвящен ретроспективному взгляду на песни нашей 

страны, в котором представлен широкий спектр состояний: от детского взгляда на мир, 

лирических переживаний до нравственно- патриотических чувств. 

Учебники сохраняют логику изложения материала программы, обогащая основные темы 

важной художественной информацией. Содержание учебников развивает проблематику, 

связанную с воспитанием у подростков истинного чувства патриотизма, уважения к 

традициям своего народа и народов мира, их культуре. Учебники, отражая философский 

подход к музыкальным явлениям, не иллюстрируют зрительным рядом музыку, а вскрывают 

противоречия, тенденции искусства и жизни, заставляя тем самым мыслить и учителя, и самих 

детей. 
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Учебники построены таким образом, чтобы организовать восприятие учащимися музыки 

как целостный процесс, нацеленный на формирование поэтического сознания. 

Нотная хрестоматия, выпускаемая к учебнику, содержит как основные произведения, 

представленные в программе, так и обширный материал для пения. Разноплановый песенный 

репертуар включает классическую, народную музыку и лучшие произведения современных 

российских композиторов. 

 

2.2.2.15. Технология 

 

Рабочие программы к линии учебников по технологии для 5-8 классов (под ред. 

В.Д.Симоненко) издаются Издательским центром «Вентана- Граф». 

Завершенная предметная линия «Технология» для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений включает учебники: 

«Технология. Технология ведения дома». 5 класс. Авторы: Синица Н.В. , Симоненко В.Д.; 

«Технология. Технология ведения дома». 6 класс. Авторы: Синица Н.В. , Симоненко В.Д.; 

«Технология. Технология ведения дома». 7 класс. Авторы: Синица Н.В. , Симоненко В.Д.; 

«Технология. Индустриальные технологии». 5 класс. Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 
«Технология. Индустриальные технологии». 6 класс. Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Технология. Индустриальные технологии». 7 класс. Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Технология». 8 класс. Авторы: Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 
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рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 
технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико- 

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 
проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 
материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 
продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требования 

ми, предъявляемыми различными массовыми профессиями 

к личным качествам человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский 

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. Все разделы программы содержат 

основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При 

этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно- 

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно- 

практические и практические работы. 
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Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в 

конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся 

летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного 

учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя выполняют посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных 

помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года уча- 

щиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный 

творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание 

раздела «Электротехника» в 5–7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела 

«Технологии домашнего хозяйства». 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
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2.2.2.16. Физическая культура 

 

Рабочие программы к учебникам по физической культуре под ред. А.П. Матвеева, 

издаются Издательством «Просвещение». 

Завершенная предметная линия включает три учебника: 

«Физическая культура» 5 класс. Автор: А.П. Матвеев; 

«Физическая культура» 6-7 классы. Автор: А.П. Матвеев; 

«Физическая культура» 8-9 классы. Автор: А.П. Матвеев. 

 

Содержание учебников соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное 

представление о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. 

Каждый из учебников содержит теоретические сведения об истории физической 

культуры и спорта, необходимые предметные термины и понятия и, вместе с тем, содержит 

материал, позволяющий школьнику самостоятельно овладевать основами двигательной 

деятельности с оздоровительной направленностью. 

Методический аппарат учебника нацелен на облегчение восприятия нового материала 

(актуализирущие вопросы по ходу изложения), на облегчение усвоения знаний (вопросы и 

задания к главам, содержащим теоретический материал). 

В учебнике 5 класса рассматривается три основных учебных раздела: 

1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), 

3. «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: 

Олимпийские игры древности, Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Дается краткая характеристика видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол). 

Рассматриваются вопросы закаливание организма, а также правила безопасности и 

гигиенические требования и доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержатся 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой и соотносится с разделом знания о физической культуре. 

Учебный материал раздела «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное 
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физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. 

Учебник 6-7 классов продолжает знакомить учащихся с историей Олимпийских игр, с 

видами спорта, входящими в школьную программу. В учебнике также дается материал, 

касающийся укрепления здоровья учащихся, их физической и технической подготовки в 

базовых видах спорта (гимнастике, легкой атлетике, лыжных гонках, спортивных играх). 

Материал учебника направлен на обеспечение самостоятельной работы учащихся по 

организации и проведению занятий с физическими упражнениями в оздоровительных целях. 

Учебник 8-9 классов также рассчитан на два года обучения. Для каждого класса 

представлены темы двух частей программы: "Знания о физической культуре" и "Организация 

и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой". Материал третьей части 

"Виды двигательной деятельности" дан для двух классов вместе. 

Таким образом, содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся основной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 

классов (под ред. А.Т. Смирнова) издаются Издательством «Просвещение». 

Завершенная предметная линия включает учебники: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 6 класс. Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, под ред. А.Т. Смирнова; 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 7 класс. Авторы: Н А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, под ред. А.Т. Смирнова; 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс. Авторы: Н А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, под ред. А.Т. Смирнова; 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс. Авторы: Н А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, под ред. А.Т. Смирнова. 

Курс разработан в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом комплексного подхода к 

формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности при модульной 

структуре содержания курса ОБЖ (два модуля, пять разделов). Впервые в курс включён 

раздел «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

Основу содержания данного раздела составляют рекомендации по формированию у учащихся 

антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

Учебники обеспечивают достижения обучающимися требований к результатам освоения 

основной образовательной программы федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

При конструировании данной предметной линии был сделан акцент на психологической 

подготовке школьника к возможной опасности. Материал предлагаемого курса подается 

таким образом, чтобы нацелить ученика на оценку воображаемой чрезвычайной ситуации, на 

предвидение ее развития и выработку в зависимости от этого линии собственного поведения. 

В учебниках много материала, формирующего контрольно-оценочные действия ученика, 

его рефлексивную позицию. Особое место уделено оценке психологического здоровья 

человека, его отношений со сверстниками, роли психологического статуса в сохранении 

здоровья и благополучия. 

Реализация деятельностного подхода при изучении курса обеспечит активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет 

обсуждать программные темы на проблемном уровне. 
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В учебнике для 6 класса в первом модуле «Основы безопасности личности, общества, 

государства» обсуждается проблема зависимости здоровья и благополучия человека от знания 

индивидуальных и типологических особенностей организма. Рассматриваются опасные 

ситуации в природных условиях и правила поведения в данных ситуациях. 

Во втором модуле «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» учащиеся 

знакомятся с основами медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Далее, в 

главе «Первая помощь при неотложных состояниях» рассматриваются вопросы личной 

гигиены и оказание первой помощи в природных условиях, оказание первой помощи при 

травмах, при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге, оказание первой помощи 

при укусах змей и насекомых. В главе «Здоровье человека и факторы, на него влияющие» 

рассматривается вопрос о компьютере и его влиянии на здоровье; более обстоятельно 

рассказывается о вреде курения, алкоголизма и наркомании; о влиянии социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

В приложении дается информация о типах костров, об основных типах укрытий, о 

сигналах бедствия, о лекарственных и съедобных растениях, о Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (извлечения). 

Учебник для 7 класса в первом модуле знакомит с чрезвычайными ситуациями 

природного характера (геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения) и излагает правила поведения в таких ситуациях. Большое 

внимание уделено вопросам воспитания психологической уравновешенности, взаимодействия 

подростка с окружающими людьми. Тема первой помощи представлена практическими 

занятиями. 

Подробно рассматриваются вопросы противопожарной безопасности, объясняется, как 

избежать отравления, как вести себя при заливе жилища, при замыкании в электрической 

сети. Здесь же говорится о разумной предосторожности дома и на улице. 

Во втором модуле «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

рассматриваются следующие вопросы: основы здорового образа жизни: здоровый образ 

жизни и его значение для гармоничного развития человека; психологическая 

уравновешенность; стресс и его влияние на человека; анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте. Учащиеся еще раз изучают и углубляют ранее полученные 

знания по основам медицинских знаний и оказанию первой помощи при: неотложных 

состояниях; при наружном кровотечении; ушибах и переломах. Изучают общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

Учебник 8 класса включает материалы также с модульной структурой содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Добавлена новая система проверочных заданий и 

темы проектной деятельности по итогам изучения каждого раздела и за год. В учебнике 

изложены важнейшие правила безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера, а также правила оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

В курс включён дополнительный материал по дорожным знакам. Содержание раздела, 

знакомящего школьника с чрезвычайными ситуациями на дорогах и правилами дорожного 

движения, строится на основе рассмотрения вопросов дорожной безопасности как результата 

согласованной деятельности общества и человека как участника дорожного движения. Другие 

проблемы (здоровье человека, природные катаклизмы, криминогенные ситуации и пр.) также 

рассматриваются как общественные, государственные и индивидуальные. 

Учебник 9 класса рассказывает об обеспечении личной безопасности в повседневной 

жизни, даёт алгоритмы поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих 

личности, обществу и государству. Большое внимание уделено государственным формам 

борьбы с наркобизнесом и терроризмом. Значительную часть книги занимают разделы, 

посвящённые медицинским знаниям и здоровому образу жизни. 

В приложении имеются основные государственные документы в области 

противодействия терроризму и экстремизму. Кроме этого имеются данные по 
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террористическим актам, совершённых на территории Российской Федерации посредством 

применения взрывчатых веществ (1999—2011). Имеется словарь терминов и определений. 

 

2.2.2.18. Учебный курс «Наглядная геометрия» 

 

Программа по курсу «Наглядная геометрия» для 5-6 классов (авторская программа И.Ф. 

Шарыгина, Л.Н. Ерганжиевой) издаются Издательством «Дрофа». 

Представленная завершенная предметная линия включает учебник: 

«Математика. Наглядная геометрия» 5-6 классы. Авторы: И.Ф. Шарыгин и Л.Н. 

Ерганжиева. 

Далее этот курс будет продолжен в 7 классе в рамках учебного курса «Решение 

нестандартных задач по математике». 

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного метода 

познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение 

предметов, развивающий пространственные представления, образное мышление обучающихся 

их изобразительно-графические умения и приёмы конструктивной деятельности, т.е. 

формирует геометрическое мышление. Геометрия дает учителю уникальную возможность 

развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. Три ее основные 

составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют гармонично 

развивать образное и логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него 

навыки познавательной, творческой и практической деятельности. 

Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной геометрии 

является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5-6-х классов с 

помощью методов геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в 

конкретной задачной и житейской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного 

и наглядно-образного видов мышления. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач 

согласования работы образного и логического мышления, так как по мере развития 

геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают 

развитие творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую 

зоркость», интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного 

развития человека. Данный курс способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является вооружение 

обучающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом 

геометрических знаний и умений, необходимых ученику для нормального восприятия 

окружающей действительности. Выделение особого “интуитивного” пропедевтического курса 

геометрии, нацеленного на укрепление и совершенствование системы геометрических 
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представлений, решает основные проблемы. С одной стороны, это способствует 

предварительной адаптации учащихся к регулярному курсу геометрии, с другой — может 

обеспечить достаточный уровень геометрических знаний в гуманитарном секторе школьного 

образования, давая возможность в дальнейшем высвободить часы для углубленного изучения 

других предметов без нанесения ущерба развитию ребенка. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается 

на упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение 

обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны 

большинству обучающихся. 

Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что 

допускает возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение. 

 

2.2.2.19. Учебный курс «Русская словесность» 

 

Программа курса "Русская словесность" Р.И.Альбетковой (Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. От слова к словесности. 5-9 классы. - // Программы для общеобразовательных 

учреждений. – М., 2009) на этапе основной школы решает потребности углублённой 

подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного образования, в сфере 

функционирования языка. Предметом изучения является рассмотрение языка как материала 

словесности и произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения 

словесности – помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный 

опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским 

языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи: 

· изучение законов употребления языка; 

· овладение умением воспринимать произведение словесности как 

целостное явление искусства слова; 

· овладение умением творческого употребления родного языка. 

Программа соотнесена с программами по русскому языку и литературе. Вместе с тем в 

данной программе осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по русской словесности – 

изучение употребления языка. Если программа по литературе рассматривает произведения как 

создания определённых писателей, то программа по 

русской словесности – как явления искусства слова. 5 класс – это первый год изучения 

словесности. Учащиеся знакомятся с возможностями употребления языка, средствами 

художественной изобразительности, особенностями произведений фольклора, эпических, 

лирических и драматических произведений. Механизм формирования ключевых компетенций 

на уроках словесности таков: сначала обучающиеся рассматривают ресурсы языка, которые 

служат материалом словесности, а затем – произведение как результат употребления языка. 

Это естественный путь читателя: от наблюдений над языком – к смыслу, идее произведения 

словесности. 

Программа предусматривает практическую направленность изучения словесности, что 

помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 

средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык. В программе 

предполагается и создание учащимися собственного произведения, что позволяет 

совершенствовать и читательские умения, и умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

Программа «Основы русской словесности. От слова к словесности» предлагает последовательное 

освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников, с 

уровнем их языкового и литературного развития. При этом выделяются два концентра: первый — 

начальный этап, первоначальные сведения о словесности — 5—6 классы, второй — более глубокий, 

основы словесности, важнейшие, базовые категории искусства слова — 7-9 классы. 
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В 5 классе учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами языка, позволяющими ему 

выражать содержание, в частности, с понятиями литературный язык и разговорный язык, учатся 

различать разговорную и книжную окраску слов и выражений, а употреблять слова в 

соответствии с их окраской; в 6 — осваивают такое важнейшее понятие, как 

стилистическая окраска слов и выражений, учатся видеть стилистические возможности 

лексики и грамматики в произведении, а также применять это свойство языка в 

собственных высказываниях; в 7 — изучают разновидности употребления языка, его 

функциональные стили, формы словесного выражения, понятия о стиле и о 

стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии, учатся не только 

понимать значение этих явлений в произведении, но и создавать собственные тексты, 

используя для выражения мысли средства стилистической окраски; в 8 — осваивают 

понятие о семантике средств языка во всех его сферах: фонетике, лексике, 

словообразовании, морфологии, синтаксисе; учатся оценивать качества текста; в 9 — 

получают представление уже о системе средств   художественной   изобразительности 

языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и таким образом 

приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные эпохи. 

В 5 классе учащиеся получают первоначальное представление о произведениях 

устной народной словесности и о литературных произведениях — эпических, 

лирических и драматических, созданных отдельными писателями, рассматривают 

особенности словесного выражения содержания в этих разновидностях словесности; в 6 

классе развивается и углубляется представление о том, что в каждом из родов 

словесности есть свои законы употребления языка, рассматриваются особенности 

языкового выражения содержания в эпическом, лирическом и драматическом 

произведениях; в 7 классе школьники не только учатся различать роды и жанры, как 

устной народной словесности, так и литературных произведений, не только видеть 

словесные средства изображения героев в произведениях разных родов и жанров, но и 

исходить из особенностей языка в понимании и оценке произведения в соответствии   с 

его жанрово-родовой природой; в 8 классе ученики осваивают такие важнейшие для 

словесности понятия, как автор, рассказчик, разновидности авторского повествования, 

учатся различать автора, рассказчика и героя в эпическом произведении; видеть 

авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами языка,   понимать 

значение средств языкового выражения содержания в произведениях   всех   родов; 

наконец, в 9 классе рассматривают произведение как единство художественного 

содержания и его словесного выражения, осваивают понятие художественный образ, 

созданный средствами языка, учатся   понимать   художественное   содержание 

произведения, выраженное в словесной форме. 

Каждый раздел программы по словесности включает в себя не только теоретические 

сведения, но и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся при изучении 

раздела, и некоторые виды работы над языком произведений. Практическая на- 

правленность изучения словесности служит выработке у учащихся умений 

самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а также 

правильно и творчески употреблять язык в собственных высказываниях. 

В программе предлагается и создание учащимися собственного   произведения   — 

сказки, рассказа, сценки и др. Цель такого практического освоения словесности двоякая. Во-

первых, совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь 

найти самые выразительные языковые средства выражения мысли, школьники учатся ценить 

художественные качества произведений, созданных писателями. Замечательный словесник-

методист М. А. Рыбникова так называла этот путь: «от маленького писателя к большому 

читателю». Во-вторых, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать средствами 

языка собственные мысли и чувства. 
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Таким образом, изучение начальных сведений о словесности в 5 —6 классах, а 

также важнейших базовых понятий, основ русской словесности — в 7—9 классах 

должно помочь формированию умений учащихся   самостоятельно   понимать 

выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений и 

применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения 

содержания. Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного 

опыта человечества помогут развитию личности школьника. 

 

2.2.2.20. Учебный курс «Ключ к истории» 

 

Данный курс предназначен для учащихся 5-х классов обучающихся по гуманитарному 

профилю и направлен на овладение приемами и методами исторического знания учащимися 

правовых классов. Курс является предметно-ориентированным. Он дает ученику возможность 

реализовать свой интерес к выбранному предмету, позволяет выявить готовность и 

способность школьника изучать его на повышенном уровне. Курс «Ключ к истории» основан 

на адаптации курса «Вспомогательные исторические дисциплины» П.А. Шорина, Г.А. 

Леонтьева, В.Б.Кобрина для учащихся средней ступени. 

Курс «Ключ к истории» в первой части предполагает изучение истоков русской 

ментальности на основе изучения истории восточных славян, их занятиях, общественном 

строе, быте и верованиях. Данный учебный материал дается основательно и эмоционально, 

обогащая знания учащихся, которые в последствии они получат на уроках истории в старших 

классах. Учащиеся знакомятся с большим количеством русских пословиц и поговорок и 

учатся понимать их истоки. Уроки насыщены русскими народными играми, что повышает 

мотивацию учащихся к изучению курса. Во второй части курса учащиеся знакомятся с 

отдельными вспомогательными историческими дисциплинами, то есть с дисциплинами, 

которые имеют свои цели, методы и объекты исследования, но в итоге обогащают 

историческое знание новой информацией. Владение навыками использования методов 

исследования применяемых вспомогательными историческими дисциплинами помогает 

ученику делать собственные выводы в области социально-экономической, политической и 

культурной истории. Например, наблюдения за графикой букв в палеографии, помогают 

решить вопрос об уровне развития письменности, образования и специфике работы 

государственных учреждений; изучение монет дает возможность характеризовать уровень 

товарно-денежных отношений и рыночных связей; знание метрологических единиц помогает 

уяснению тяжести фискального обложения. Курс является пропедевтическим поскольку 

служит основой для дальнейшего изучения в старших классах курсов «Основы 

криминалистических исследований» и «История государства и права». 

 

2.2.2.21. Учебный курс «Введение в историю государства и права» 

 

Программа модульного предмета «Введение в историю государства и права» 

предназначена для преподавания в 6-9 классах средних общеобразовательных школ, в 

которых существует система предпрофильного правового или гуманитарного обучения. 

Учебный курс разработан на основе модульного предмета и предназначен для преподавания в 

6-9 классах средних общеобразовательных школ. Программа курса соответствует 

современным целям обучения предмету, расширяет представления учащихся о формах 

государственной власти, системе собственности, общественных и правовых отношениях в 

различных странах. Курс предполагает приобретение обучающимися устойчивого интереса и 

уважительного отношения к истории прав и государства. Обучающиеся вырабатывают 

отношение к истории как к способу понимания современности. Понимают механизмы 

общественного развития; вырабатывают собственное мнение о правовых традициях России и 

других стран. 

Основная цель предмета: углубленное развитие исторического мышления с опорой на 

расширение профильных знаний учащихся. 
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«Введение в историю государства и права» показывает основные этапы развития 

государства и права, правовых источников. При этом ключевыми проблемами являются: 

процесс и причины становления государственно-политических систем разного типа, 

своеобразие правовых норм и правовых ценностей в отдельных странах. Всемирная история и 

история России в данном курсе представлены отдельными блоками тем в соответствии с 

порядком изучения базового предмета истории. Данный учебный курс является 

дополнительным. 

Особенностью программы является изучение не только истории развития политико- 

правовых институтов общества, но и ознакомление обучающихся с большим количеством 

текстов правовых актов. Также у обучающихся есть возможность для обобщения 

исторических знаний, формирования собственного отношения к дискуссионным проблемам 

российской и мировой истории. 

Учебный курс предполагает, что знания обучающихся будут расширяться в 10-11 

классах в рамках базового предмета, а у части обучающихся и углубляться в профильных 

классах. Поэтому данный курс носит ознакомительные функции по отношению к «Истории 

государства и права» как одной из самостоятельных правовых наук. 

Материал данного курса дает возможность обучающимся осваивать более глубоко такие 

методы изучения общественных наук как: 

 дедуктивный, поскольку изучение права предполагает изучение общественных явлений от 

общего к частному, то есть на основе изучения общих процессов общественного развития 

определяются пути развития отдельных правовых проблем и явлений; 

 индуктивный, то есть, сопоставляя отдельные правовые нормы, выводятся общие 

закономерности, 

 экзегетика, так как право изучается на основе толкования отдельных юридических и 
исторических источников; 

 метод историко-сравнительного анализа, так как с помощью изучения права на отдельных 

этапах истории человечества, формируется представление о целостном понимании права 
как социального института; 

 системный метод, то есть выстраивание уроков в теме в строгой логической 

последовательности с учетом выявления причинно-следственных связей изучаемых 

объектов, выстраивание логики уроков по форме с учетом принципов понимания от 

простого к сложному и от сложного к простому, выделение системообразующих знаний; 

 модульный подход, то есть распределение информации от истории развития данной 

проблемы, через ряд промежуточных уроков, к урокам с выявлением тенденций, 

закономерностей, причинно-следственными связей, то есть элементами 

методологического знания. На их основе у обучающихся легко развивается 

концептуальное мышление. 

В основу программы курса положена идея, что право является средством достижения 

общественного согласия. Именно на примере становления правовых систем можно показать 

необходимость длительного формирования правовой культуры нации, ее исторической 

обусловленности. Тем более это актуально для современной России, в которой высока степень 

правового нигилизма. Необходимо показать обучающимся, что право всегда выступало в 

роли исторического преемника позитивных правовых ценностей, которые могут обеспечить 

быстрое и эффективное продвижение общества по пути к высоко цивилизованному 

гражданскому обществу и правовому государству. 

 

2.2.2.22. Метапредметный курс «Биологическое краеведение». 
 

Программа курса по биологическому краеведению для обучающихся 7-х классов разработана 

на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования на основе авторской программы: Дмитриева Н.В. Биологическое краеведение: 

программа / Н.В. Дмитриева – Саратов, 2015. 

Содержание учебного курса 

Введение 

Краеведение – наука о местности, в которой мы живем. Основные направления 

краеведческой работы. Науки, связанные с краеведением: география, биология, геология, 

история, метеорология. Предмет биологического краеведения. Природные условия и причины 

биологического разнообразия Саратовской области (географическое положение области, 

климат, почва, рельеф, гидрология). Метод полевых наблюдений. Литературный метод. 

Сравнение. Описание. Измерение. Фенологические наблюдения. Поиск информации о родном 

крае в краеведческой литературе и Интернете. 

Раздел 1. Растительный мир 

Характеристика почв области. Общая информация о флоре. Растительность лесостепной, 

степной и полупустынной зоны. Пойменная растительность. Водные растения. Связь строения 

растений со средой обитания. Споровые растения нашей местности. Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы нашей местности. Лишайники. Использование растений в жизни человека. 

Полезные дикорастущие растения. Лекарственные, пищевые растения. Сельскохозяйственные 

культуры. Роль саратовских ученых в растениеводстве (Н.И. Вавилов, Д.Л. Цицин, И.Н. 

Мамонтова и др.). Растения-паразиты. Сорные растения. Ядовитые растения. Изучение 

распространенности местной флоры в зависимости от зоны, рельефа почв, водного режима и 

пр. Изучение флоры родного города или поселка. Наиболее важные и интересные 

растительные объекты и сообщества окрестностей населенного пункта. Причины 

преобладания определенных форм растений в районе. Основные сельскохозяйственные 

культуры, характерные для района. 

Раздел 2. Животный мир. 

Общая характеристика фауны области. Животные лесостепной, степной и полупустынной 

зоны. Водные животные. Связь строения животных с природной средой и образом жизни. 

Рыбные богатства Волги и малых рек. Микрофауна водоемов. Беспозвоночные животные. 

Ракообразные, черви, паукообразные и насекомые, характерные для нашего края. Птицы и 

млекопитающие района. Оседлые и мигрирующие птицы. Связь жизни животных с 

климатическими условиями и временами года. Животноводство в Саратовской области. 

Животный мир городов и других населенных пунктов. 

 
Раздел 3. Живое прошлое саратовского края. 

Основные этапы развития животного и растительного мира. Понятие о геохронологии. 

Восемнадцать саратовских морей и один океан. Наиболее интересные палеонтологические 

районы области (с. Тепловка, р.п. Озинки, р.п. Горный, с. Нижняя Банновка и др.). 

Характерные ископаемые животные области – губки, плеченогие, аммониты, белемниты, 

акулы, ихтиозавры и плезиозавры. Палеонтологическая характеристика родного края. 

Основные антропогенные факторы, влияющие на природную среду Саратовской области. 

Промышленные предприятия. Саратовский химкомбинат и нефтеперерабатывающий завод, 

Балаковский комбинат химического волокна, вольские цементные заводы и др. 

Промышленные предприятия, влияющие на окружающую среду в нашей местности. 

Предприятия энергетики. Добыча и транспортировка нефти и газа. Балаковская АЭС и 
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экологические проблемы, связанные с ней. Крупнейшие месторождения и путепроводы 

области. Гидроэлектростанции и их влияние на флору и фауну Волги. Транспорт. Важнейшие 

магистрали области. Сельское хозяйство. Глобальное влияние распашки целинных земель и 

строительство Саратовской оросительной системы на фауну и флору области. Влияние 

пестицидов на природные живые объекты. Влияние населения на состояние окружающей 

среды. Свалки. 

Раздел 4. Охрана природы. 

Природоохранная деятельность в Саратовской области. Защита животных, растений, 

природных комплексов. Защита малых рек и родников. Меры охраны природной среды. 

Организации, занимающиеся охраной природы. Экологическая пресса области. Мероприятия 

по охране природы. Очистка сточных вод. Леса и лесное хозяйство области. Регуляция охоты. 

Гос. НИИОРХ. Красная книга Саратовской области. Редкие и охраняемые животные России, 

области и родного края. Дрофа, стрепет, орлан-белохвост, тюльпан Шренка, Венерин 

Башмачок и другие уникальные растения и животные – природные достояния всей планеты. 

Природоохранные территории нашей области. Хвалынский национальный парк. 

Природоохранные заказники. Памятники природы. Природоохранные объекты родного края. 

 
2.2.2.23. Учебный курс «Финансовая грамотность» 

8 - 9 классы 

Программа курса разработана на основе учебного пособия по финансовой грамотности 

/В.В.Чумаченко, А.П.Горяев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г., учебной программы 

«Финансовая грамотность»: учебная программа. 8–9 классы общеобразовательных 

организаций / Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: Вита-Пресс, 2014. 

Цель программы – помочь учащимся найти варианты ответов, отвечающие их личным 

финансовым потребностям и обстоятельствам. 

Задачи - 

усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей в финансовой сфере, сопровождающееся графической 

интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе 

обучения и для решения типичных экономических задач; 

формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке. 

9 класс 

Глава 6. Инвестиции 

Тема 6.1. Что такое инвестиции. 
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Понятие инвестирования. Цель инвестирования. Реальные и финансовые активы: 

преимущества и недостатки. 

Ценные бумаги. Облигация. Акция. Акционер, Дивидент. 

Тема 6.2. Выбор активов. 

Доходность, надежность и ликвидность активов. Диверсификация и ее влияние на надежность 

инвестиционного портфеля. Выбор финансового посредника. 

Тема 6.3. Выбор инвестирования. 

Инвестиционные предпочтения. Понятие инвестиционной стратегии. Инвестиционный 

портфель. Ошибки инвесторов. 

Глава 7. Пенсии 

Тема 7.1. Пенсионная система. 

Пенсия и виды пенсионных систем. Принцип работы солидарной пенсионной системы. 

Государственная пенсионная система в России. ПФР. Страховые пенсии. Преимущества и 

недостатки накопительной пенсионной системы по сравнению с солидарной. 

Тема 7.2. Частная пенсия. 

НФР. Способы накопления и приумножения пенсионных сбережений. 

Глава 8. Налоги. 

НДЛФ. Налоговая декларация. Налоги и виды налогов. 

Налоги и их виды. Расчет НДЛФ для обычных доходов. Нестандартная ставка НДФЛ. 

Налоговый вычет. Способы уменьшения налоговых вычетов. 

Понятие налоговой декларации. 

Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

Глава 9. Финансовые махинации. 

Тема 9.1. Махинации с банковскими картами 

Способы мошенничества. Способы защиты банковских карт. 

Тема 9.2. 

Типичные махинации с кредитами. Действия при случаях мошенничества. 

Тема 9.3. Махинации с инвестициями. 

Понятие финансовой пирамиды и ее признаки. 

Признаки мошеннических инвестиционных предложений. 

Итоговое тестирование. 

 
2.2.2.24. Предмет «Информатика» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, на основе авторской примерной рабочей программы Л.Л. Босова, А. 

Ю. Босова. 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 



216 
 

Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

2.2.2.25. Предмет «Экология» 

8 класс 

Программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Региональной программы для общеобразовательных 

учреждений 5-11 класс. 

Экология человека. Ландшафтная экология 

Тема 1. Введение 

Здоровье человека как мировая проблема. Здоровье человека личное и общественное 

достояние. Факторы здоровья человека. Глобальная проблема сохранения здоровья человека. 

Ответственность каждого за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Тема 2. Человек как биосоциальный вид 
 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. Человек в 

экосистеме и биосфере в целом, его взаимоотношения с окружающей средой. 

Тема 3. Природная среда и здоровье человека 
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Природная среда – фактор здоровья. Адаптация человека к природной среде. Стресс – 

наследственная реакция адаптации. Природная среда – источник инфекционных заболеваний. 

Понятие о природно-очаговых болезнях. Понятие о наследственных заболеваниях и их 

предупреждение. 

Тема 4. Биологические ритмы 
 

Биологические ритмы у человека. Синхронизация биологических ритмов человека с 

природными циклами. Биоритмологическая индивидуальность человека. Влияние 

космических явлений на самочувствие человека. 

Тема 5. Репродуктивное здоровье 
 

Понятие качества среды. Гендерные роли. Внутриутробное развитие. 
 

Тема 6. Здоровый образ жизни 
 

Питание как фактор, влияющий на здоровье. Физическое развитие, продолжительность жизни 

человека. Творческая активность, здоровье, долголетие. Физическая культура, культура 

движения. Вредные привычки. Болезни химической зависимости – алкоголизм, 

табакокурение. Проблема борьбы с наркоманией. СПИД – нарушение работы иммунной 

системы. 

Тема 7. Основные понятия ландшафтной экологии 
 

Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных учёных в развитие учения о ландшафтах. 

Основные черты ландшафта. Классификация ландшафтов. Компоненты ландшафта. Функции 

ландшафта. Вертикальная и горизонтальная структуры ландшафта. Устойчивость ландшафта. 

Тема 8. Природно-антропогенный ландшафт 
 

Основные формы воздействия человека на ландшафт. Загрязнение ландшафта. Оценка 

антропогенной нагрузки на ландшафт. Типы природно-антропогенных ландшафтов. 

Культурный ландшафт. Ландшафтный мониторинг. Охрана ландшафта. 

Тема 9. Региональная ландшафтная экология 
 

Ландшафты Саратовской области. Основные типы природно-антропогенных ландшафтов 

Саратовской области. 

Современное состояние и проблемы природопользования Саратовской области. Влияние 

ландшафта на здоровье. 

 

 
2.2.2.26. Предмет «Второй иностранный язык (английский)» 

 

Программа учебного предмета «Английский язык как 2-й иностранный язык»: 1-й год 

обучения в 9 классах составлена в соответствии с: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказа министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 
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 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 – ФЗ «Об 

образовании»; 

 примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

 авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка к 

УМК «Английский язык как второй иностранный» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2017. 

Содержание учебного предмета 

Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство» 

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас» 

Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья» 

Блок IV. Элементы учебной ситуации «Города и страны» 

Блок V. Элементы учебной ситуации «Время. Часы. Минуты» 

Блок VI. Элементы учебной ситуации «Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов» 

Блок VII. Элементы учебных ситуаций «Празднование дня рождения», «Описание 

внешности», «Дни недели» 

Блок VIII. Элементы учебных ситуаций «Профессии, занятия людей», «Мой день», «Человек и 

его дом» 

Блок IX. Повторение 

 
2.2.2.27. Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 
Программа по немецкому языку (второй иностранный язык) для обучающихся 9 классов 

составлена на основе авторской программы Аверина М.М. «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «ГОРИЗОНТЫ». 5-9 классы.: Москва, 

«Просвещение», 2012. 

Содержание учебного предмета 
 
 

Название темы Содержание 

Вводный курс Алфавит. Дифтонги. Буквосочетания. Правила чтения. 

Счёт до 100.Лексика по темам «Моя визитная 

карточка», «Моя семья», «Школа», «Мои увлечения». 

Порядок слов в простом предложении. 

1.Профессия. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Придаточные относительные. 

Относительные местоимения в именительном и 

винительном падежах. 

2.Жилье Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна. 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса). 

Относительные придаточные предложения с союзами 
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 was, wo,wie, 

Infinitiv + zu 

3.Будущее Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна. 

Проблемы экологии. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Будущее время Futur. 

Глагол werden + Infinitiv. 

4.Еда Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. 

Превосходная степень прилагательных и наречий. 

Местоименные наречия da(r)+ предлоги. 

5.Хорошее самочувствие Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. 

Возвратные местоимения в дательном падеже. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

6.Политика и я Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое и политическое положение, 

столицы и крупные города, культурные особенности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Оборот um …zu + Infinitiv. 

Das Präteritum. 

7. Планета Земля Природа. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат. Погода. 

Косвенный вопрос. 

Предлог wegen + Genitiv. 

8.Красота Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. 

Склонение прилагательных. 

Указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, 

dieselben. 

9.Досуг и увлечения Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 
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 ob. 

10.Техника Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Досуг и увлечения. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Das Präsens_ das Präteritum Passiv. 

Глагол lassen. 

11. Стена-граница-Зелёный 

пояс 

Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое и политическое положение, 

столицы и крупные города, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Das Plusquamperfekt. 

Согласование времён, союз nachdem. 

 

 
2.2.2.28. Предмет «Основы духовно - нравственной культуры народов России 

 

Программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – программа) составлена для обучающихся 5 классов на основе учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

Виноградовой Н.Ф. 

Содержание программы 

1. Введение 

Техника безопасности. Знакомство с курсом. 

2. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне 

культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

3. Нравственные ценности 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал- 

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, 
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симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

4. Основы мировых религий 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. 

5. Традиционные религии России 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции 

буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

6. Вклад религии в культуру 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

7. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Целью воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования в контексте ФГОС 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, 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. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС 

как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным 

условиям. 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. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
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Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Духовно-нравственное развитие в современных условиях невозможно без социально- 

педагогического партнерства. 

Программа разработана педагогическим коллективом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность при активном участии обучающихся и их родителей 

(законных представителей). По решению педагогического совета МОУ «СОШ № 1 р.п. 

Дергачи» к разработке и реализации Программы привлечены представители культуры, 

социума и здравоохранения. Школой осуществляются партнерские отношения с субъектами 

социализации (семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой 

информации.): 

 
 

Программа воспитания и социализации школьников в  

» обеспечивается программами (подпрограммами): 

 Программа патриотического воспитания школьников; 

 Программа социального благополучия, профилактики правонарушений, 
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преступлений и асоциальных явлений среди детей и подростков «Будущее для всех»; 

 Программа гражданско-правового воспитания школьников; 

 Программа ОДНКНР; 

 «Программа «Семья»; 

 Программа «Труд и творчество»; 

 Программа «Школа здоровья», 

 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

Школьная программа воспитания и социализации является частью воспитательной системы 

школы «Я – достойный гражданин своей страны!». 

Программа воспитания и социализации учащихся обеспечивает 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. 

Главным критерием успешной социализации человека в понимании школы является 

формирование духовно – нравственной основы у учащихся, что является благодатной почвой 

усвоения социального опыта, творчества и самоопределения. Поэтому Программа разработана 

по модулям и состоит из 3блоков: 1 блок – программа духовно-нравственного развития 

обучающихся, 2 блок – программы социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся, 3 блок – программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Каждый блок включает нижеперечисленные 

разделы: 

I. Введение 

1. Пояснительная записка программы (актуальность для ОУ) 

2. Цели и задачи программы 

3. Адресат программы 

4. Срок реализации программы 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися ООО 

II. Основное содержание программы 

III. План мероприятий 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

I блок 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I. Пояснительная записка 

В начале 1990-х гг. в России была в значительной мере демонтирована существовавшая 

в СССР государственно-общественная система воспитания детей и молодежи. В новых 

политических и социально-экономических условиях советская система рассматривалась как 

покушение на духовную свободу личности, препятствие на пути ее самоопределения и 

развития. Опыт советских времен удерживал в общественном сознании стереотипные 

представления о неразрывной связи общественного и коммунистического воспитания. По этой 

причине были отвергнуты даже позитивные мирового уровня достижения СССР в области 

развития образования и культуры. 

В условиях рыночных отношений общеобразовательная и профессиональная школа во 

многом утратили свои традиционные функции передачи ценностей, воспитания личности 

человека и профессионала, следствием чего явилось снижение качества образования, его 

неспособность эффективно выполнять свою человекообразующую роль. 

Политический смысл происходящих сегодня в стране изменений заключен в переносе 

национальных приоритетов с декларации (предоставления) свободы на формирование 

свободоспособности. Воспитание свободоспособного человека предусматривает развитие у 
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него с малых лет умения пользоваться своими силами: духовными, культурными, 
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общественными, семейными, а также создание такой социальной среды, в которой возможна 

полноценная реализация его жизненного потенциала, его духовно-нравственное развитие. 

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

«Родной край, его история, – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – основа, на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс формирования 

способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 

идеалов. 

«Убежден, – подчеркивает В.В. Путин, – что достижение необходимой динамики роста 
– проблема не только экономическая. Это проблема также политическая и, не побоюсь этого 

слова, в определенном смысле идеологическая. Точнее, идейная, духовная, нравственная». 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и результат, смысл 

и основной ресурс социального и экономического прогресса общества. Модернизация страны 

начинается с воспитания личности, способной ее осуществить. Но сама модернизация нужна 

для повышения качества жизни в стране, т.е. создания максимально благоприятных (по 

мировым стандартам) условий для развития личности. 

Таким образом, воспитание гражданина и модернизация России есть две стороны 

одного процесса, который приближенно можно назвать прогрессом общества. 

Соответственно, национальный воспитательный идеал и цель современного образования не 

могут быть осуществлены одной только системой образования. Их реализация требует, 

применительно к образованию, консолидации сил, согласования полномочий и 

ответственности важнейших субъектов национальной жизни – личности, общества и 

государства. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития обучающихся при получении основного 

общего образования 

Духовно-нравственное развитие школьников есть задача первостепенной важности 

современного воспитания, государственный заказ для общеобразовательной школы. 

Сферу педагогической ответственности можно обозначить двумя положениями: 

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее гражданственности, 

соответственно, должно обеспечиваться духовно-нравственное развитие гражданина России. 

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного 

развития личности гражданина является общеобразовательная школа, выстраивающая 

партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания: семьей, институтами 

гражданского общества, конфессиями, общественными организациями. 

При организации воспитательного процесса обязательными являются: национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления 

воспитания и социализации, определенные в Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся при получении 

основного общего образования является высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

В условиях образовательного учреждения должны решаться задачи развития духовно- 

нравственной культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно- 

нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может благополучно 

существовать и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию. 
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2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – это, 

прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из 

народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными 

качествами и поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет человеку 

проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их вероисповеданий; отделять 

нравственное от безнравственного; понять, что многогранная российская культура является 

результатом интеграции разных этнических культур. 

Адресат 

Программы духовно-нравственного развития обучающихся 

В решении комплекса задач духовно-нравственного воспитания должны принимать 

участие все субъекты общеобразовательной школы – учащиеся, их родители (законные 

представители), педагоги. Именно школа является ключевым элементом интегративного, 

социокультурного, общенационального пространства непрерывного (в течение всей жизни) 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Именно школа является 

организатором такого пространства в пределах школы и ее ближайшего социального 

окружения, которое также выступает адресатом Программы. 

В Стандарте раскрывается содержание приведенного в Законе «Об образовании» 

понятия «духовно-нравственное развитие обучающегося». Оно понимается как 

педагогически организованный процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности обучающегося, развития его способности 

сознательно выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и 

нравственных идеалов. Содержанием духовно-нравственного развития являются 

определенные ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Сроки реализации Программы духовно-нравственного развития обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся в  

 » предполагает реализацию в рамках основного общего образования в 5-9 классах, 

включая и старшие классы 10-11, определяя срок реализации данной программы с 2014 по 

2020 годы (7 лет). 

Планируемые результаты 

Программы духовно-нравственного развития обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся (далее – Программа) при 

получении основного общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, и направлена на: 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, 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, 

подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 

им базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей 

и воплощения их в социальной практике; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в общественной 
жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и 

правил выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив 
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дальнейшего профессионального и личностного роста; 

 обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешкольного 

образовательно-профессионального маршрута, формирование у них профориентационно 

значимых компетенций, способности к реализации их образовательно-профессиональных 

планов в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями рынка труда; 

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 

культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; 

подготовку обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых 

социокультурных и экономических условиях; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося; 

формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

 экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 
почетной обязанности гражданина России. 

В программе заложено обеспечение формирования социально открытого уклада 

школьной жизни, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится образовательное учреждение, потребности обучающихся, определяющего в 

качестве ведущей социально и личностно значимую, творческую деятельность обучающихся, 

интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью, а именно: 

 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 

Отечества; 

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных 

ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 

деятельности; 

 возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации обучающимися 

социального проекта (индивидуального или в составе группы); 

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 

ценностных установок, соответствующих их действительным и проектируемым 

социальным ролям; 

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и 

изменять их; 

 социализация обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и 

профессионально ориентированной деятельности, формирование ответственности, 

самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; формирование у 

обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

 социализация обучающихся средствами общественной и коммуникативной 

деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско- 

юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической направленности, 

деятельности общественных организаций; использование позитивных социализирующих 

возможностей Интернета; 

 социализация обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное 

участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве класса, школы, сельского 
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поселения, города; 

 содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и 

эмоционально-ценностного выбора; 

 использование обучающимися при решении типичных социальных проблем 

нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества; 

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 

жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, 
формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении; 

 формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга; 

 учет индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей их 

социального взаимодействия вне школы, характера их профессиональных предпочтений; 

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, кадровых, 

информационных) для развития у обучающегося способности выступать в качестве 

субъекта образовательно-профессионального выбора; 

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и профессиональной 

самоидентификации, конструированию планов продолжения образования и 

профессионального самопродвижения и определению соответствующих данным версиям 

ближних и дальних целей в условиях модернизации общества и динамичного рынка труда; 

 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги 

практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально- 
производственной и социокультурной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 
социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений; 

 осознание обучающимися ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 

 осознанное отношение к выработке собственного уклада здорового образа жизни, 

включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, 

социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное 

сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, 

оптимальный режим двигательной активности; 

 устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом на протяжении 

всей жизни; 

 умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 устойчивую негативную позицию по отношению к табакокурению, употреблению 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 способность самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье через осознание 

значимости профилактических мероприятий, использование технологий современных 
оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

 осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического характера, 

и своей роли в их решении; 

 значения экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации, профессиональной ориентации обучающихся; учет 
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индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей. 

Личностные результаты освоения Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся основного общего образования отражают следующие позиции: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 

видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно- 

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
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12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации 

в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся основного общего образования отражают следующие позиции: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учетом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации. 

Образовательные компоненты духовно-нравственного воспитания включают в 

себя: 

Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых 
поступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного 

обещания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, 

готовность помочь однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было 

создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к 

самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в 

человеке – это «творческая жизнь души». 

Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, 

милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, 

сверстникам-инвалидам). 

Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в 

большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 

Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть 

совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и 

составляющих его духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно 

воплощаться в творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 

Кросскультурное образование – это широкое распространение школьных программ 

сохранения окружающей среды (школьный двор, ландшафты дошкольных образовательных 

учреждений, своего дома, образовательных округов и т.д.). В еще большей мере это относится 

к программам сохранения и укрепления здоровья, программам здорового образа жизни. 
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Поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими культурами, 

терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а также к культурам некоторых 

отдельных групп народов. 

 

II. Основное содержание Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся при получении основного общего образования 

Программа духовно-нравственного развития школьников определяет ценности, 

установленные     «Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников» и способствующие более полному раскрытию национального 

воспитательного идеала в учебно-воспитательном процессе. Также с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и запросов родителей, 

региональных условий и других особенностей протекания образовательного процесса 

образовательное учреждение может делать упор в воспитании на особые группы базовых 

национальных ценностей. При этом важно, чтобы школьники получали представление о 

всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно- 

нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии 

и национальном единстве. 

Основные ключевые моменты Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности: национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 
ценностей, основные направления духовно-нравственного развития. 

Духовно-нравственное развитие личности россиянина в границах общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного принятия школьником 

ценностей: 

 Семейной жизни; 

 Культурно-регионального сообщества; 

 Культуры своего народа на основе Православной культуры, возможны ценности 

традиционных российских религий; 

 Российской гражданской позиции 

 Мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой постепенное расширение 

ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов воспитания и социализации. 

1. Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. С целью сохранения 

преемственности, непрерывности уже существующего процесса воспитания ребенка, школа в 

духовно-нравственном развитии учащихся сотрудничает с семьей. В школе создаётся общее, 

открытое для социальной среды, школьно-семейное пространство духовно-нравственного 

воспитания и осуществляется стремление к тому, чтобы школа была не только учреждением, 

где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы в деле воспитания 

создает благоприятные возможности для укрепления гражданственности. 

2. Вторая ступень развития гражданина – осознанное принятие школьником традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного 

села, города, района, области, края. Здесь понятия «родная земля», «отечество», «малая 

родина» наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, 

родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение. 

3. Более высокая ступень духовно-нравственного развития россиянина – принятие 

культуры и духовных традиций народа или народов, в среде которых он родился и 

продолжает жить. Нельзя стать россиянином, не будучи укоренным в тех этнических 

традициях, к которым человек может принадлежать как по факту своего происхождения, так и 

по факту начальной социализации в определенной этнокультурной среде. 

4. Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе развития 

личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства российских народов, 

осознающий их значимость, особенности и единство в судьбе России. 

5. Открытость миру,   толерантность   к   другим   культурам   –   важная   ступень   и 
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характеристика духовно-нравственного развития гражданина России. 

Духовно-нравственное развитие школьников в  

» школе обеспечивается программами (подпрограммами) духовно-нравственного 

развития, в соответствии с источниками человечности: 

 Программа патриотического воспитания школьников;

 Программа социального благополучия, профилактики правонарушений, преступлений 

и асоциальных явлений среди детей и подростков;

 Программа гражданско-правового воспитания школьников;

 Программа ОДНКНР;

 «Программа «Семья»;

 Программа «Труд и творчество»;

 Программа «Школа здоровья», Программа

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 «Программа эколого-краеведческого направления» «Гнездо»;

 Программа детской школьной организации самоуправления «Орион».

Базовые ценности, группируемые по источникам человечности, определяют содержание, 

качество и количество воспитательных программ в школе. Каждая из базовых ценностей 

педагогически оформляется в целевую программу духовно-нравственного развития 

школьников. 

Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных 

ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный 

человеком к самому себе. Педагог ставит задачу перед обучающимся, поиск решения которой 

реализуется в рамках учебно-воспитательной деятельности. Что есть правовое государство? В 

чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей? Почему необходим 

закон и правопорядок? Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в ключевую воспитательную задачу. 

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к содержанию: 

 Общеобразовательных дисциплин

 Произведений искусства, литературы, кино;

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;

 традиционных российских религий;

 фольклора народов России;

 истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;

 других источников информации и научного знания.

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают весь учебный процесс, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно- 

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Целостное воспитательное пространство школы структурируется множеством целевых 

программ (подпрограмм), программ дополнительного образования, программ воспитания и 

социализации школьников в классе (воспитательной системы класса) . 

Каждая целевая программа (подпрограмма) осуществляется по пяти 

направлениям: урочная деятельность; внеурочная деятельность (культурные 

практики); внешкольная деятельность (социальные и культурные практики); семейное 

воспитание; изучение культурологических основ традиционных российских религий. 
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Урочная деятельность. 

Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в 

содержании учебных предметов. 

В учебном содержании просматривается не только стороны традиционных 

дидактических принципов (научности, системности, последовательности и т.д.), но и 

принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. Учебная деятельность формирует когнитивный компонент 

российской идентичности. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и оказывает существенное влияние на его организацию, использует потенциал 

литературы, кино, истории, отечественной и мировой художественной культуры. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, игр, КТД, проектов и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов, творческих объединений, студий и в других формах дополнительного 

образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в 

котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно ориентированного 

поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, «десанты», сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д., – организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика – 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения и морального выбора. Во внеурочной и 

внешкольной деятельности формируются эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты российской идентичности. Для их развития также большое значение имеет 

семейное воспитание. 

Семейное воспитание. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение для духовно- 

нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания 

необходимо педагогически согласовать. Каждая воспитательная подпрограмма содержит 

систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 

родителями. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие 

можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного 

оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 

Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий 

рассматривается как важный компонент программ духовно-нравственного развития 

школьников. В содержании гуманитарных учебных дисциплин отдельными разделами могут 

быть включены сюжеты о роли Русской Православной Церкви в развитии нашей страны, 

раскрыто значение других традиционных религиозных организаций, конфессий в 

формировании единого российского народа, основ его культуры, повседневной жизни, 

авторитета в Европе и мире. Базисный учебный план по курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики» открывает возможности для изучения школьниками курсов по выбору: 

«Основы православия», «Основы ислама», «Основы буддизма», «Основы иудаизма». 

Обязательным требованием изучения культурологических и исторических основ 

определенной    традиционной    российской    религии    является    сохранение    целостного 
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воспитательного пространства общеобразовательной школы. На религиозно- 

культурологический компонент, как и на другие компоненты духовно-нравственного развития 

(учебный, внеучебный, внешкольный, семейный), согласно Стандарту, распространяются 

единые требования. 

Все компоненты воспитательного пространства школы направлены на 

обеспечение достижения единой цели – духовно-нравственное развитие личности 

гражданина России. Полнота духовно-нравственного развития личности гражданина России 

достигается во взаимодействии школы с традиционными религиозными организациями и 

институтами гражданского общества. 

Школа и традиционные российские религиозные организации совместно с другими 

общественными организациями: ветеранскими, национально-культурными, экологическими и 

др., а также учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта образуют 

единое пространство духовно-нравственного развития гражданина России. 

 взаимодействует с религиозными и общественными организациями Русской 

православной церкви для более полной реализации своих целевых программ. Формами такого 

взаимодействия являются культурные и социальные практики, осуществляемые по 

направлениям: социальная благотворительность, паломнические образовательные поездки, 

трудническое служение, патриотическое воспитание, туристско-краеведческая работа, 

экологическое воспитание, художественно- эстетическое воспитание. Религиозные и 

общественные организации в свою очередь содействуют включению обучающихся в 

общественно-полезную, нравственно- ориентированную деятельность. 

Важным условием духовно-нравственного развития школьников является их 

добровольное участие в деятельности различных детско-юношеских общественных 

объединений. Такое участие позволяет обучающимся эффективно осваивать различные 

социальные роли, получать опыт общественно значимого нравственного поступка. Детско- 

юношеское движение – это форма самореализации детства, что и обусловливает 

необходимость ее педагогической и организационной поддержки со стороны педагогического 

коллектива школы и родителей школьников. 

Школа в инициативном порядке самостоятельно или совместно с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, может создавать 

собственные детские разновозрастные общественные движения (сообщества). Участие в уже 

существующих или/и создание новых детско-юношеских движений (сообществ) открывает 

дополнительные возможности для реализации целевых программ во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Пояснения к содержанию программы духовно-нравственного воспитания 

школьников 

Первоочередная задача воспитания в школе – развитие личности гражданина России – 

не локализована исключительно в учебно-воспитательном процессе. Для ее осуществления 

необходима гражданская позиция педагогического коллектива школы. Российская 

идентичность не будет сформирована у школьников, если она отсутствует или имеет 

формальный, отчужденный характер у учителей, руководителей образовательных 

учреждений, родителей, иных лиц, чья деятельность определенным образом влияет на 

воспитание школьников. Необходимо последовательно и терпеливо взращивать 

национальную воспитательную культуру школы и ее социально-культурного окружения. 

Школу необходимо рассматривается как важнейший социальный институт, который во 

взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для 

духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом – 

человеческого развития обучающегося. Обучение – только один из компонентов личностного 

развития. Новая российская школа должна стать важнейшим, структурообразующим 

компонентом культурно-социо-педагогического пространства развития личности гражданина 

России. Она должна стать средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, 

духовной, культурной жизни школьника. 
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Требования к условиям духовно-нравственного воспитания учащихся 

Условия реализации основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами включают в себя 

требования к учебным, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям. В числе иных условий определены те, которые несводимы к кадровым, 

финансовым и материально-техническим, но необходимы для полноценного осуществления 

духовно-нравственного развития обучающегося и становления его гражданского 

самосознания. Программа предъявляет требования к созданию среды духовно-нравственного 

развития школьников и реализуется в едином федеральном воспитательном пространстве. 

В числе таких требований: 

 создание (наличие) культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности (символы) российской нации, народов РФ, территориально- 

регионального и местного сообщества; 

 создание (наличие) социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства и знаменитых людей российской истории, государственные 

праздники, памятные даты национальной истории и другие; 

 создание (наличие) эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности 
здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, 

природы, планеты в целом; 

 создание (наличие) эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

 создание (наличие) школьной воспитательной среды, воссоздающей историю школы, 
её культурные, педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных 

педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

 работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и прародителей 
обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

 взаимодействие школы при разработке и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся с социальными субъектами воспитания: ветеранскими, 

экологическими, национально-культурными и иными общественными организациями, 

традиционными российскими религиозными организациями, армией, органами охраны 

правопорядка; 

 взаимодействие школы при разработке и реализации программ духовно-нравственного 
развития обучающихся с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

 установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 
раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися 
направлены программы духовно-нравственного развития; 

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 
полезной деятельности в рамках программ духовно-нравственного развития обучающихся; 

 направленность программ духовно-нравственного развития обучающихся на решение 
проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 

города, области, республики, края, России; 

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

Основные направления и формы реализации 

духовно-нравственного развития обучающихся 

средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и 

трудовой деятельности 
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Введение элементов Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности в содержание учебного предмета 

 

№ 
Учебный предмет Методические рекомендации 

1. Литература  В целях реализации богатых возможностей 

художественной литературы по воспитанию чувства 

патриотизма, гражданской активности школьников 

осуществляется использование на уроках таких 

приемов, как эмоциональный рассказ учителя о 

собственных впечатлениях, осмысление учениками 

эпиграфа к уроку, необычное начало урока, 

сопоставление разных точек зрения на поднятую 

писателем проблему, приближение ее к сегодняшнему 

дню и др. 

 Активизация духовно-нравственного аспекта урока 

и умение учителя вызвать чувство восхищения, 

гордости за верное, бескорыстное служение родному 

народу, за любовь и бережное отношение к родному 

языку творцов художественного слова. 

 Эффективным средством воспитания учащихся 

могут служить примеры из жизни писателей, чьи 

творческие достижения стали достоянием народа. 

 На уроках-диспутах при анализе общечеловеческих 

ценностей, представленных в произведении, выявлении 

авторской позиции и сравнения ее с современными 

взглядами учитель может предложить обсудить 

актуальные для школьников проблемы нравственного 

выбора поступка, поведения, судьбы. 

 Одним из методов духовно-нравственного развития 

личности является организация исследовательских 

проектов. Форма выполнения проекта предполагает 

возможность творческого подхода – это и презентация, 

и рукописная книга, и газетная статья, и драматизация, 

и выставка и т.д. Тематика проектов различна, но 

практически в каждом прослеживается связь с родным 

краем, с людьми, прославившими его, с национальными 

традициями и обычаями. 

 Продуктивной формой урока для духовно- 

нравственного развития обучающихся является ролевая 

игра. Драматизация учит учащихся анализировать 

сложные проблемы человеческих отношений, в 

разрешении которых важно не только правильное 

решение, но и обоюдное поведение, отношения, тон и 

т.д. 

 Особое место в нравственном воспитании на уроках 

литературы занимает народный фольклор, который 

содержит обширные знания, накопленные народом, о 

традициях, обычаях, нравах, праздниках. Эти знания 

нашли отражение в сказках, сказаниях, легендах, 

песнях. Так, в удобной и легкой форме передавались 

самые разнообразные знания о характере и повадках 

зверей, о растениях, о различных явлениях природы, 
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  запечатлевались модели поведения в различных 

ситуациях. 

 Предлагается использовать на уроках литературы 

пословицы и поговорки, которые по праву называются 

жемчужинами устного народного творчества. 

 Особое значение для развития духовности и 

нравственности имеют задания, связанные с творчеством 

самих учащихся: их исследования, научные разработки, 

сочинения, попытки создания собственных произведений 

по заданному сюжету, на заданную тему, в заданном 

жанре. Такая работа позволяет познакомить учащихся с 

интересными материалами, представить свою позицию, 

привлечь внимание к выбранной теме, найти 

единомышленников. Подросткам очень хочется 

рассказать миру о своих взглядах, поделиться своими 

мыслями. 

Вывод: Прививая ученику глубокие знания по литературе, 

обучая его самостоятельно оценивать творчество 

писателей, анализировать художественные произведения, 

мы воздействуем на его духовный мир, способствуем 

формированию в нем положительных нравственных 

ориентиров, утверждению таких ценных для жизни 

понятий, как добро, долг, ответственность, духовность, 

любовь, верность, прощение и др. 

Интеграция учебной деятельности и воспитательной 

работы по духовно-нравственному направлению 

осуществляется с использованием программы 

педагогического сопровождения «Одигитрия», 

разработанной педагогами ОПК Энгельсского района и 

методистом УМЦ. 

2. История  Большую роль в духовно-нравственном развитии на 

уроках истории играет осмысление как собственного 

нравственного опыта, так и опыта других людей. 

Например, при изучении темы «Знать и рыцарство в 

Средние века» дети узнают об этических нормах класса 

феодалов. В сказаниях о рыцарях в X-XII веках 

воспевались смелость, воинская удаль, презрение к 

смерти. Позднее, в XII-XIV вв., в период расцвета 

рыцарской литературы, главным мерилом оценки 

поведения стала честь. Феодалы приписывали высокие 

моральные качества только своему классу, связывая их с 

благородным происхождением. В повседневной жизни, в 

семье феодалы были грубы и жестоки. Предлагается с 

учениками провести беседу, чтобы установить 

современное значение нравственных понятий и терминов, 

о которых идет речь на уроке; выяснить, какого человека 

сегодня называют благородным, какой поступок 

считается рыцарским; проанализировать разницу, 

высказать свое мнение. 

 Оценка исторических событий глазами разных 

людей. Взгляд очевидца порой резко отличается от точки 

зрения исследователя. Одно поколение людей 

рассматривает те или иные исторические факты с одной 
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  позиции, а следующее поколение имеет другую точку 

зрения. Предлагается провести ролевую дискуссию 

«Взгляд очевидцев исторических событий на факты, 

свидетелями которых они были». Очевидец, 

приглашенный на урок, открыто демонстрирует свою 

нравственную оценку изучаемого события, а у учащихся 

есть возможность непосредственно вступить с ним в 

диалог этического характера, сравнить свои собственные 

наблюдения по изучаемому материалу или вопросу. Такие 

беседы предлагается проводить либо до изучения новой 

темы, чтобы пробудить интерес к объективному анализу 

события, либо после изучения темы, как логическое 

завершение работы над учебным материалом. 

 Исследовательская работа – поиск новых 

исторических фактов. Одним из приемов духовно- 

нравственного развития обучающихся на уроках истории 

может стать исследовательская деятельность учащихся, 

которая направлена на поиск новых фактов, основанных 

на опыте жизни своих родственников. Так, урок о войне 

1941-1945 годов можно начать с сообщений учащихся о 

судьбе своих родственников в годы войны и 

послевоенный период. Стержневым вопросом, который 

будет исследован каждым учеником самостоятельно, 

является проблема – как повлияла война 1941-1945 годов 

на жизнь ваших родственников. Учащиеся представляют 

на уроке результаты своей поисковой работы. Можно 

предложить обучающимся составить памятку «Уроки 

войны». Они должны самостоятельно ответить на 

следующие вопросы: «Что такое война? Может ли война 

быть священной? С чем у вас ассоциируется любая война? 

Почему на земле продолжаются войны?» и т.д. 

 Прием переноса в изучаемую эпоху или событие. 

Прием переноса связан с максимальным 

воспроизведением реалий изучаемого события, явления, 

отношений людей и т.д. Ученики как бы переносятся из 

современности в те события, о которых идет речь на 

уроке. Ученики говорят, чувствуют, мыслят на языке тех, 

кто является героем или участником изучаемой эпохи. 

Так, историю Второй мировой войны можно рассказать 

языком разных политиков, людей, жертв и т.д. Цель урока 

– вжиться в образы ушедшей эпохи, приблизить ее к 

своей жизни и попытаться почувствовать глубину 

проживаемых событий. 

 Прием «Духовная ценность через призму веков». 

Сущность этого приема сводится к рассмотрению той или 

иной ценности с точки зрения разных исторических эпох. 

Так, например, можно проследить историю Кремля или 

Красной площади, иконы Владимирской Божьей матери 

или храма Христа Спасителя на протяжении всех лет их 

существования. Уникальность и нравственная ценность 

таких уроков связана с тем, что сами эти объекты истории 

являются источниками нравственного развития. 

Строительство храма Христа Спасителя в память об 
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  Отечественной войне 1812 года, его разрушение в 1931 

году и строительство на этом месте Дворца Советов, а 

затем возрождение храма в конце XX века, все эти 

события свидетельствуют о смене ценностей в обществе. 

Храм Христа Спасителя – это более 200 лет истории 

российского государства, а значит, учащиеся получают 

возможность обсудить смену ценностей в обществе на 

примере памятника православной культуры в течение 

трех эпох российской истории. 

 Дата в календаре может также стать предметом 

исследования событий, происходивших в одно и то же 

время, но в различные эпохи. Например, 7 ноября можно 

изучать сразу с нескольких позиций. В 1917 году в этот 

день началась Октябрьская революция, а в 90-е годы он 

стал Днем Примирения и Согласия и включен в число 

государственных праздников. В 1612 году этот день по 

некоторым исследованиям стал началом освобождения 

Москвы от польских захватчиков. А 7 ноября 1941 года – 

это день праздничного парада в Москве, когда 

большинство его участников направилось защищать 

Москву от фашистских захватчиков. Учитель может 

попытаться выяснить вместе с учениками, что связывает 

эти даты, что их разделяет, какое нравственное значение 

они имеют. 

 Прием оценки исторической личности с 

нравственной позиции. Сущность этого приема сводится к 

тому, чтобы изучаемая историческая личность 

оценивалась не только с точки зрения целей, методов и 

содержания ее деятельности, но и с нравственной 

стороны. Так, например, на уроке может быть задан 

проблемный вопрос: «Иван IV – великий 

государственный деятель России или злодей на русском 

троне?», «Петр I – великий реформатор или губитель 

русских традиций?»; «Николай II – кровавый царь или 

святой?»; «Смерть Сталина – трагедия для советского 

народа или избавление от грядущих несчастий?» 

 Нравственной оценке могут подвергаться не только 

дела, но и фразы великих людей в истории, например, как 

оценить следующие высказывания: 

«У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или 

жить победителем, или, совершив знаменитые подвиги, 

умереть со славой». (Святослав Игоревич – русский 

князь); 

очу как на словах, так и на деле впереди всех и перед всеми 

голову свою положить за своих братьев и за всех 

христиан, чтобы и остальные, видя это, с усердием 

ринулись в бой». (Дмитрий Донской); 

Созидайте созидателей». (Петр I); 

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе 

России». (Федор Ушаков); 

Деньги дороги, жизнь человеческая дороже, а время дороже 

всего». (А.В. Суворов); 

Я желаю быть лучше ненавидимым за правое дело, чем быть 
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  любимым за дело неправое». (Павел I); 
У России есть только два верных союзника. Это ее армия и 

ее флот». (Александр III); 

– «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать 

всем и никогда в обращении не поминать своего 

положения». (Николай II). 

Вывод. Воспитательные задачи урока истории в аспекте 

духовно-нравственного развития обучающихся можно 

свести к следующим: 

 научить определять суть и содержание духовных 

ценностей, без которых не обходилась ни одна эпоха (что 

есть добро и зло и как менялись представления о них в 

разные периоды истории человечества; какие эпохи 

двигались в сторону нравственного прогресса, а какие 

склонялись к материальным ценностям; какие 

цивилизации не выдержали испытание временем и почему 

их ценности оказались слабее других цивилизаций и т.д.); 

 взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, 

братству, самоуважению к жизни, согласной с идеалами), 

в равной степени показывая и злой опыт истории; 

способствовать формированию толерантности в 

отношении тех ценностей, которые существуют в разных 

цивилизациях и в отношении ценностей, носителями 

которых являются другие учащиеся. 

Интеграция учебной деятельности и воспитательной 

работы по духовно-нравственному направлению 

осуществляется с использованием программы 

педагогического сопровождения «Одигитрия», 
разработанной педагогами ОПК Энгельсского района и 

методистом УМЦ. 

3. Русский язык  Через учебный диалог учителя и ученика 

происходит культурное, нравственное и духовное 

взаимообогащение учащихся и преподавателя. Во время 

учебной деятельности при изучении различных тем на 

уроках русского языка предлагается использовать 

разнообразные приемы, влияющие на выработку 

нравственных принципов и понимание нравственных 

ценностей в жизни. Для того чтобы помочь ученикам 

осмыслить, осознать сущность любого нравственного 

понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во 

взаимосвязи с другими близкими и противоположными 

ему.   Например,   при   прохождении   тем   «Синонимы», 

«Антонимы» подходит прием, позволяющий раскрыть 

сущность нравственного понятия на основе 

сопоставления, сравнения его с другими, близкими и 

противоположными ему. Безусловно, учитель может 

проделать эту работу сам, выстроив для себя 

своеобразный ряд синонимов: сострадание, уважение, 

забота, послушание, чуткость, сопереживание, любовь, 

нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или 

совесть, благородство, стыд, обязательность, память, 

жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение 

совести и. т.д. 
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   Однако вряд ли можно найти человека, которому 

присущи только положительные качества, поэтому при 

объяснении учащимся ценностей личности, которые 

являются наиболее значимыми, делают человека 

человеком, следует раскрывать и негативные стороны, 

объяснять, как их изживать. Совместная работа с 

учениками     может     строиться      двумя      способами: 

а) учитель предлагает каждому ученику самостоятельно 

продумать и записать в тетрадь понятия, близкие 

данному, затем каждый знакомит всех с результатами 

своей деятельности, и составляется общий ряд, 

анализирует смысловые оттенки, отличающие каждое 

понятие друг от друга; 

б) совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд 

близких по значению нравственных понятий и 

записывается на доске, затем каждый в тетради 

анализирует их смысловое содержание. 

4. При обобщении темы «Союзы как части нашей речи» 

все усилия направляются не только на усвоение 

материала, но и на создание условий для усвоения такой 

нравственно-этической категории, как союз человеческих 

сердец, тем самым у обучающихся появляется умение 

формулировать проблемы, предлагать пути их решения, 

они учатся строить собственную точку зрения, 

высказывать и аргументировать ее. Проблемный вопрос: 

есть ли необходимость в союзе человеческих сердец? 

Ученикам предлагается поработать с предложениями, 

взятыми из поэтических строк А.С. Пушкина, а также с 

предложениями из произведения А.П. Платонова 

«Неизвестный цветок», где они находят союзы и 

определяют их функции. Сочинительные союзы 

выполняют функцию объединения, присоединения, 

противопоставления, т.е. используется принцип 

равноправия, а вот подчинительные союзы используют 

принцип подчинения. Делается вывод о том, что такие же 

отношения существуют и в человеческой жизни. Люди 

живут спокойно, чувствуют себя в безопасности лишь 

тогда, когда отношения между ними построены на 

взаимопонимании, уважении. 

5. Если взять, к примеру, урок по теме «Обособленные 

члены предложения», то и там можно найти отражение 

духовно-нравственной тематики. Об этом говорит 

ключевое слово «обособленные», которое 

непосредственно связывается с человеком. Знакомясь с 

толкованием данного слова по словарю, обучающиеся 

находят ту главную ниточку, которая подводит их к 

полному представлению о том, что такое «обособление». 

6. Работая с мини-текстами на уроках русского языка, 

нужно помнить, что это фрагменты художественного 

текста, несущие определенный художественный образ, и 

что внимание к языковому оформлению текста 

способствует более глубокому проникновению в его 

содержание. 
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  Вывод. На уроках русского языка необходимо 

показать бережное отношение к родному слову, потому 

как русское слово открывает для нас мир бесконечных 

радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений. 

Размышления над словом, его анализ, интерпретация 

помогают учащимся познакомиться с особенностями 

русского видения мира, понять и познать себя как 

представителя русской нации. Размышление над словом 

духовно обогащает учащихся, помогает познакомить их с 

национальными традициями, складом мышления, 

самобытной неповторимостью, нравственным состоянием 

и духовностью своего народа. 

Интеграция учебной деятельности и 

воспитательной работы по духовно-нравственному 

направлению осуществляется с использованием 

программы педагогического сопровождения 

«Одигитрия», разработанной педагогами ОПК 

Энгельсского района и методистом УМЦ. 

4. Математика  Одним из эффективных средств духовно- 

нравственного воспитания учащихся на уроках 

математики является решение математических задач. 

Математические задачи отражают различные стороны 

жизни, несут много полезной информации, поэтому их 

решение является одним из звеньев в системе воспитания 

вообще, духовно-нравственного в частности. Текст задачи 

целесообразно дополнять краткой информацией по теме, 

отраженной в условии задачи. Например, при 

прохождении темы «Таблица квадратов и квадратных 

корней» рассказать о штурманских таблицах, 

разработанных сотрудниками математического института 

Академии наук и широко применявшихся во время войны 

в авиации дальнего действия. Ни в одной стране мира не 

было штурманских таблиц, равных этим по своей 

простоте и оригинальности. Или привести такой 

исторический факт. Во время войны под руководством 

академика Л.Н. Колмогорова и его учеников работы в 

области теории вероятности использовались для 

нахождения самолетов и подводных лодок противника. 

Исследования Л.Н. Колмогорова в области теории 

стрельбы помогли увеличить эффективность огня 

артиллерии. 

 У многих выдающихся математиков есть короткие, 

но содержательные, емкие и лаконичные высказывания 

культурно-развивающего содержания, которые можно 

использовать в качестве эпиграфов на уроках математики. 

Например: два с половиной тысячелетия прошло с 

момента смерти Пифагора, а его заповеди живут и 

поражают сердца людей своей мудростью и 

современностью. Вот некоторые из них: «Статую красит 

вид, а человека – деяние его»; «Истинное отечество там, 

где есть благие нравы»; «Спеши делать добро лучше 

настоящим утром, чем наступающим вечером, ибо жизнь 

скоротечна, и время летит». 
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   Большую роль в духовно-нравственном развитии 

обучающихся играют нетрадиционные формы уроков 

математики. На таких уроках можно затрагивать 

различные нравственные темы. Например, весной связать 

урок математики с месяцем мартом, вспомнив слова Ф. 

Тютчева. Показать, как просыпается природа, вспомнить 

о первых предвестниках весны, пословицах, поговорках, 

приметах и многое другое. И все это связать с 

математическими примерами. 

 Перед праздником Победы с помощью военных 

стихов и песен настроить детей на героический лад. 

Разговор посвятить блокаде Ленинграда. Знакомясь с 

обыкновенными дробями, ученики узнают дневной 

рацион ленинградцев – одна восьмая буханка хлеба, 

«восьмушка», весила 125 граммов. 

 Для подростка очень важно иметь достойный 

пример для подражания. Таким примером могут служить 

как наши современники, ученые-математики, так и 

предшественники, способные своей творческой 

биографией вызвать отклик и переживания у школьников. 

Жизнь и творческая биография С.В. Ковалевской, М.В. 

Остроградского, Л.Л. Чебышева и других ученых является 

ярким примером истинно патриотического служения 

Родине. 

 Говоря о роли математики в развитии техники, 

необходимо подчеркнуть, что освоение космоса было бы 

невозможно без сложнейших математических расчетов. 

Учащиеся должны хорошо знать, что с именем великого 

русского ученого К.Э. Циолковского связаны многие 

важнейшие идеи, взятые на вооружение современной 

космонавтикой, – многоступенчатые ракеты, 

использование жидкого топлива и др. 

Вывод. Обучение математике требует от школьников 

умственных и волевых усилий, развитого внимания и 

отточенного логического мышления, воспитывает такие 

качества, как активность, творческая инициатива, умение 

коллективного учебно-познавательного труда. На уроках 

математики полезно использовать нестандартные 

математические задачи, а также исторический и 

иллюстративный материал. Творческий подход и 

эмоциональность подачи материала более ярко 

иллюстрируют математические понятия, что способствует 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Интеграция учебной деятельности и воспитательной 

работы по духовно-нравственному направлению 

осуществляется с использованием программы 

педагогического сопровождения «Одигитрия», 

разработанной педагогами ОПК Энгельсского района и 

методистом УМЦ. 

5. Физика Арсенал средств духовно-нравственного воспитания 

школьников на уроках физики необычайно богат: 

 Анализ ценностных аспектов современной физики на

 базе современного и исторического материала 
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  (использование атомной энергии в военных и мирных 

целях, загрязнение атмосферы и решение экологических 

проблем с помощью физики и т.д.) способствует 

воспитанию гражданина, гуманиста и борца за мир. 

 Использование литературных, исторических 

примеров на уроке, высказываний ученых-физиков, 

просмотр видеофильмов и т.д. Формировать у 

школьников чувство патриотизма можно, знакомя 

учащихся с жизнью и творчеством ученых, отмечая, что 

многие российские ученые обладали замечательными 

качествами, такими как преданность Отчизне, 

целеустремленность, самопожертвование во имя науки, 

благородство. 

 Один из самых верных путей духовно-нравственного 

развития – интеграция урочных и внеклассных занятий. 

Предлагаются некоторые формы внеклассной работы, 

которые могут быть задействованы и на уроках физики: 

 научные викторины: «Наши соотечественники – 

лауреаты Нобелевской премии»; «Из истории открытия», 

«Семейные династии ученых-физиков», «Физики о 

патриотизме»; 

 фольклорные викторины: «Пословица недаром 

молвится», «Загадаю – угадай», «Что за прелесть, эти 

сказки!»; 

 заседания ученого совета по физическим 

проблемам: «Электромагнитное поле и жизнь», «Ядерная 

энергетика – за и против»; 

 физические вечера: «Вечер, посвященный научной 

деятельности А.С. Попова», «Вечер, посвященный жизни 

и творчеству М.В. Ломоносова»; 

 выставки: «Физика для человечества», «Уголок 

исследователя»; 

 экскурсии:     «Нефтепромышленный      комплекс», 

«Водоканал», «Строительные площадки города», «Цех 

завода», «Физиотерапевтический кабинет поликлиники», 

«Телецентр», «Электростанция», «Телефонная станция» и 

др.; 

 диспуты: «Возникновение и развитие науки о 

природе», «Физическая картина мира и альтернативные 

взгляды на мир». 

Вывод. Духовно-нравственное воспитание на уроках 

физики включает в себя аспекты: нравственный – 

предполагает не только видеть, понимать, чувствовать 

красоту науки, но и понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества и охраны 

окружающей среды. Гражданственный – формирование 

творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки и техники, 

готовой к морально-этической оценке использования 

научных достижений. Политехнический – предполагает 

политехническую подготовку учащихся, использование 

полученных знаний и умений для решения практических 
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  задач повседневной жизни, рационального 

природопользования, а также воспитание культуры труда, 

уважения к труду, способствует профориентации 

учащихся. Патриотический – региональный компонент, 

который предполагает изучение сведений о малой родине, 

ее богатстве и культурных традициях, что способствует 

любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает 

гражданина своей Родины. Здоровьесберегающий – 

предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

6. Иностранный язык  Духовно-нравственное развитие на уроках 

иностранного языка происходит в рамках знакомства с 

культурой страны изучаемого языка путем сравнения со 

знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих и 

постоянной оценки. Например, предлагаются задания под 

рубриками «В твоей культуре» или «Все обо мне». В 

результате происходит своеобразный диалог культур 

устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и 

самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и 

специфичное, что способствует объединению, 

сближению, развитию понимания и доброго отношения к 

стране, ее людям, традициям. 

 Учащиеся могут участвовать в моделировании и 

решении проблемных ситуаций, викторинах, составлении 

кроссвордов, написании сообщений и докладов, 

экскурсиях по историческим местам. Работая по теме 

«Меняются времена, меняются стили», учащимся 

предлагается посещение местного краеведческого музея, 

отзывы о котором они предоставляют на изучаемом 

языке. Работая по теме «Моя семья», учащиеся изучают 

родословную своей семьи, а затем создают проекты 

генеалогического дерева вплоть до пятого поколения. При 

изучении темы «Герои – гордость твоей страны» ученики 

знакомятся с биографиями выдающихся людей страны 

изучаемого языка и нашей Родины, а при изучении таких 

тем, как «Достопримечательности Британии, Америки и 

России», «Образование» и других задействован 

культурологический аспект обучения, сравнение 

национальных культур разных народов. 

 Важное значение для духовно-нравственного 

развития обучающихся имеют исследовательские 

проекты. Среди возможных видов проектной работы по 

теме «Наш родной город» можно выделить следующие: 

 подготовка и организация экскурсии; 
 проведение интервью и сообщение его результатов; 

 сочинение (индивидуальное); 

 оформление плаката или стенгазеты; 

 изготовление буклета для туристов; 

 разработка викторины; 

 написание статьи для журнала; 

 дизайн карты с обозначением туристического 

маршрута по городу и описанием тура; 
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   создание рекламы туристической программы; 
 составление программы визита иностранного гостя; 

 подготовка доклада об актуальных проблемах 

города. 

Духовно-нравственным аспектом таких уроков является 

увеличение объема знаний об особенностях культуры 

родной страны, знакомство с достопримечательностями 

Москвы, Санкт-Петербурга, своего родного города; более 

глубокое осознание своей культуры, понятия Родина, 

«малая родина». 

Вывод. Во время подготовки подобных проектов 

учащиеся, занимаясь исследованием выбранных ими 

проблем, лучше знакомятся с родным краем, в них 

воспитывается бережное отношение к живой и неживой 

природе, уважение к культуре и традициям местного 

населения, воспитывается патриотизм и гордость за свою 

страну. Все эти качества являются одновременно и 

компонентами духовно-нравственного развития и 

предпосылками для дальнейшего воспитания и 

самовоспитания подрастающего поколения. 

7. География На уроках географии происходит формирование и 

развитие у школьников нравственных норм и привычек 

поведения в природе; разъясняются принципы 

нравственности, выслушиваются, учитываются мнения и 

точки зрения собеседников. Обучающиеся обсуждают 

ситуации, конкретные поступки, тем самым обучающиеся 

легче постигают их сущность и значение. 

 Одной из интересных форм урока географии, 

реализующей духовно-нравственное развитие, является 

урок-игра. Предположительные темы для урока-игры: «Я 

и моя малая родина», «Мы – юные экологи», «Берегите 

природу». В ходе этих игр обучающиеся отгадывают 

загадки, кроссворды, узнают растения и животных, 

занесенных в Красную книгу, придумывают 

экологические знаки, рисуют, создают презентации. 

 Другой, достаточно эффективный метод – диспут. 

Он представляет собой спор на какую-либо тему, 

волнующую учащихся. Диспуты хороши тем, что 

убеждения вырабатываются при столкновении различных 

точек зрения. Этот метод целесообразно использовать в 

основном в средних и старших классах. Темы для уроков- 

диспутов: «Где лучше построить животноводческий 

комплекс   в   Саратовской   области   (родном   селе)?», 

«Вводить ли православие в школы? Моя точка зрения», 
«Где в родном краю построим санаторий?». Учащиеся 

разбиваются на две команды и пытаются доказать свою 

точку зрения. Следует соблюдать одно условие – 

участники должны быть готовы к беседе по проблеме. 

 Изучение темы «Национальный состав России» 

предлагается провести в рамках деловой игры «Личное 

мнение» по проблеме «Россия для русских». В результате 

обсуждения учащиеся приходят к выводу, что Россия – 

это многонациональная страна. И ее культура – это 
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  совокупность культур всех национальных меньшинств. 

Следовательно, межнациональные конфликты должны 

быть ликвидированы, необходимо проявлять терпимость 

к людям другой национальности. 

 При изучении природы и экономики России можно 

провести целый цикл уроков по Саратовской области. Но 

это не традиционное изучение материала. Проведению 

уроков предшествует большая подготовительная работа: 

изучение поэтов-земляков, художников, организация 

походов-экскурсий, разработка экологической тропы, 

проведение фото- и видеосъемок посещенных объектов, а 

затем редактирование и анализ материалов. 

 Для изучения своей малой родины необходимо 

систематически организовывать туристические экскурсии 

по родному краю и стараться их приурочить к памятным 

датам. Ученикам предлагается   подготовить выступления 

в форме докладов. Возможные темы докладов: 

«Последствия загрязнения реки моей местности», «Роль 

Волги в Саратовской области», «Заводы Саратовской 

области, польза или вред». 

Вывод. Географические знания, наряду со 

знаниями других предметов, вносят вклад в 

формирование научного мировоззрения учащихся; 

изучение географии закладывает основы 

пространственного мышления; развивает личностную 

установку каждого человека на бережное отношение к 

окружающей среде, формирует экологическую культуру; 

география способствует формированию социальной 

позиции учащихся: «я житель», «я работник», «я 

исследователь», что воспитывает сознательного члена 

общества, способного к активному труду; возрастает 

коммуникативная функция географии, так как знание 

этого предмета необходимо для контактов между людьми 

всей планеты, для понимания информации, содержащейся 

в средствах массовой информации, развития туризма, 

налаживания контактов между жителями различных 

уголков Земли; география формирует особый взгляд 

человека на мир, внутреннюю установку на создание 

целостных образных представлений, а также способствует 

межпредметной координации и интеграции 

географических знаний с другими предметами. 

Интеграция учебной деятельности и 

воспитательной работы по духовно-нравственному 

направлению осуществляется с использованием 

программы педагогического сопровождения 

«Одигитрия», разработанной педагогами ОПК 

Энгельсского района и методистом УМЦ. 

8. Изобразительное 

искусство 

 Предлагаются краткие рекомендации по духовно- 

нравственному развитию обучающихся на уроках 

изобразительного искусства. 

Урок в 7 классе. Тема «Античное искусство. 

Расцвет живописи и скульптуры». 

Задание – выполнение коллективной композиции 
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  «Олимпийские игры». Одной из целей является 
формирование представления о зависимости здоровья от 

двигательной активности и закаливания. Кроме беседы о 

выдающихся классических образцах античной 

скульптуры, проводятся динамические упражнения, 

например, упражнение на укрепление позвоночника (по 

С. Амосову), рассказывается легенда о богах Олимпа, 

которые спрятали здоровье внутрь человека, и теперь 

только от человека зависит его здоровье. 

Урок в 7 классе. Тема «Древнерусское 

искусство. Иконопись». Знакомство с творчеством А. 

Рублева, Ф. Грека, Дионисия. Основной акцент ставится 

на духовно-нравственное развитие через постижение 

истины в гармоничных святых и светлых образах 

«Троицы», «Спаса», «Преображения» и др. Задание – 

попытаться описать образ святого, 

покровительствующего твоему имени. 

Урок в 8 классе. Тема «Титаны итальянского 

Возрождения». 

Одной из целей этого урока является гармонизация 

личности. На художественных примерах гениальных 

творцов Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, 

Тициана строится беседа о том, что надо сделать, чтобы 

хоть чуточку приблизиться к гениям, стать гармонической 

личностью. Делается совместный вывод – титанический 

труд делает творческого человека гением, а познание 

окружающих начинается с познания самого себя и своих 

возможностей. Совместно разрабатываются 

психологические рекомендации к гармонизации личности. 

Задание – создать автопортрет в стиле эпохи 

Возрождения. 

Урок в 8 классе. Тема «Искусство Голландии. 

Гений Рембрандта». 

Основными целями урока является воспитание 

толерантности, доброжелательного отношения к людям, 

умения разрешать жизненные проблемы через принятия 

себя и другого. Обращается внимание на понимание 

главной идеи картины Рембрандта «Возвращение 

блудного сына» – прощать, значит любить. На уроке 

проводится связь-аналогия с прощением в христианстве. 

Задание – в цветовом или графическом решении 

представить знаковое изображение термина «простить». 

Урок в 8 классе. Тема «Русский портрет XVIII 

века». 

Основная духовно-нравственная тема – 

гармонизация личности. В беседе подчеркивается сила 

ума и воли, волевые и интеллектуальные качества 

мужских образов и духовная красота и женственность 

женских образов на портретах Рокотова, Боровиковского, 

Левицкого. Идет ненавязчивое сравнение с образами 

современников, и ученики подводятся к мысли о 

первичности духовно-нравственных качеств по 

отношению к внешним признакам красоты. Задание – 
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  нарисовать портрет близкого человека в костюмах той 

исторической эпохи. 

Урок в 9 классе. Тема «Критический реализм в 

произведениях П. Федотова». 

Цель урока: знакомство с морально-этическими 

нормами «человеческого общежития». При изучении 

творчества П. Федотова проводятся аналогии с 

нравственно-поучительными произведениями 

английского художника У. Хогарта. Практическое 

задание: создать коллективную серию под названием 

«Критика современных нравов». 

Вывод. Уроки изобразительного искусства вносят 

вклад в формирование у обучающихся уважения к 

народному творчеству, этнокультурным традициям 

народов России; вводят личность обучаемого в 

художественную культуру, приобщают школьников к 

общечеловеческим и национальным ценностям в 

различных областях художественной культуры; дают 

возможность освоения художественного опыта прошлого 

и настоящего и воспитывают художественный вкус 

учащихся; формируют готовность и способность к 

самостоятельному духовному освоению подлинных 

художественных ценностей и повышают уровень 

художественного развития обучающихся. 

Интеграция учебной деятельности и воспитательной 

работы по духовно-нравственному направлению 

осуществляется с использованием программы 

педагогического сопровождения «Одигитрия», 
разработанной педагогами ОПК Энгельсского района и 

методистом УМЦ. 

9. Физическая культура  Основными формами духовно-нравственного 

развития на уроках физической культуры являются: 

урок, лекция, беседа, диспут, спортивные кинофильмы, 

читательские конференции, рассказы, соревнования и др. 

 Лекции призваны способствовать формированию 

нравственных чувств и понятий школьников, в доступной 

и занимательной форме раскрывают основные понятия 

спортивной этики, способствуют воспитанию у 

обучающихся чувства гордости за российский спорт и 

российских спортсменов. Примерная тематика лекций: 

«Юный спортсмен – пример для подражания», 

«Александр Карелин – гордость отечественного спорта», 

«Спорт – это жизнь» и др. 

 Беседа – широко распространенная форма 

нравственного развития, позволяющая ученикам задавать 

вопросы, выслушивать мнения, приводить 

контраргументы, доказывать свое мнение. Примерная 

тематика: «Этика юного спортсмена», «О воле и мужестве 

российских спортсменов», «О спортивной чести». 

 Диспуты, являясь активной формой нравственного 

просвещения, позволяют формировать нравственные 

понятия и убеждения и создают хорошую базу для 

воспитания убежденности, самостоятельности в 
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  суждениях, оценках, принципиальности. Участие в 

диспутах известных спортсменов, тренеров повышает 

эффективность их воспитательного воздействия. Важно 

при этом четко продумать содержание и ход ведения 

диспута, определить характер обсуждаемых вопросов, 

вооружиться фактами, примерами достойными 

подражания. Примерные темы: «Помогает ли спорт в 

учебе?», «Место спорта в формировании активной 

жизненной позиции» и т.д. 

 Обсуждения спортивных кинофильмов, книг о 

спорте, в процессе которых школьники горячо и 

заинтересованно высказывают свое мнение, защищают и 

отстаивают свою точку зрения, являются эффективной 

формой духовно-нравственного развития. Они помогают 

уточнить необходимые в жизни нравственные позиции, 

обогащают нравственный опыт. 

 Читательская конференция – интересная форма 

нравственного просвещения старших школьников. 

Обычно она посвящается общим вопросам 

нравственности и вопросам этики, например 

«Спортсмены в литературе и жизни» и т.д. 

 Встречи с мастерами спорта, выдающимися 

спортивными деятелями, которые могут интересно и 

увлекательно рассказать о подготовке и участии в 

крупных российских и международных соревнованиях, об 

общении с высококвалифицированными зарубежными 

спортсменами и тренерами, привести интересные 

примеры и факты, в которых сопоставляются взгляды 

российских и зарубежных спортсменов на многие 

стороны жизни, также представляют большой интерес для 

школьников. 

Вывод. Средствами физической культуры и спорта 

необходимо решать следующие основные задачи духовно- 

нравственного развития личности: 

 воспитание преданности и любви к Родине; 

 воспитание в духе дружбы и братства всех народов 

мира непримиримости к национальной и расовой 

дискриминации; 

 воспитание общественной активности; 

 воспитание коллективизма и товарищеской 

взаимопомощи; 

 воспитание непримиримости к несправедливости, 

нечестности; 

 воспитание уважения к женщине, к старшим; 

 формирование потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями и спортом в целях 

повышения работоспособности, дисциплинированности, 

подготовки к предстоящей трудовой и общественной 

деятельности; 

 воспитание навыков пропаганды физической 

культуры и спорта как важнейших средств физического и 

духовного совершенствования человека; 

повышение уровня своего физического развития, 
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физического совершенствования, физической 
подготовленности. 

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа 

Примерное содержание внеклассной и внешкольной воспитательной работы по 

духовно-нравственному развитию (5 разделов): 

1 раздел «Уголок России – отчий дом» 

Способствует формированию личности, обладающей качествами гражданина 
– патриота своей Родины, города, школы, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время на основе личностно 

ориентированного и системно-деятельностного подходов к воспитанию и развитию. 

2 раздел «История моей Родины» 

Материал раздела способствует формированию у обучающихся 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

3 раздел «Счастье семьи» 

Материал раздела способствует формированию у школьников таких 

интегральных качеств личности, как мировоззрение, ценностные ориентации и 

установки, а также изменению характера растущего человека, развитию 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. Семья определяется 

как главный транслятор социального и нравственного опыта в жизни ребенка, как 

уникальная система передачи социальной информации, позволяющей ребенку 

воспринимать и осваивать ее с максимальной заинтересованностью и полнотой, 

чему способствует родительская любовь, доверие ребенка к родителям, стремление 

подражать им, общий психологический климат семьи. Данный раздел предлагает 

обучающимся пути достижения гармонии и развития в личной жизни, открытости и 

терпимости, что ведет к формированию у обучающихся новых жизненных 

ценностей, пониманию сущности любви как основы развития личности. 

4 раздел «Духовные ценности» 

Темы классных часов раздела «Духовные ценности» рассчитаны на то, чтобы 

поселить в душе и сердце обучающегося светлые образы, мысли и мечтания, 

чувство красоты, стремление к самопознанию и саморазвитию, ответственности за 

свои мысли; устремленности к благу; мужество и бесстрашие; чувства заботы и 

сострадания, радости и восхищения; сознание жизни, смерти и бессмертия. В этом 

духовном мире высшие знания будут одухотворены и возвращены людям в виде 

результатов познавательного труда, творчества, общения, созидания нравственных и 

культурных ценностей, в виде плодов физического труда, в виде любви к ближнему, 

к Родине, в виде смелости и геройства. 

5 раздел «Познай себя» 

Темы классных часов этого раздела рассматриваются через использование 

игровых методов, бесед, анкетирования обучающихся и родителей с целью помочь 

обучающимся выстроить образ своих лучших качеств, чтобы опираться на них при 

принятии решений в ситуации выбора. В разделе «Познай себя» решаются задачи по 

становлению, развитию, воспитанию в обучающемся благородного человека путем 
выявления его личностных качеств и достоинств. 

 

Мониторинг эффективности реализации  

 Программы духовно-нравственного развития обучающихся 

В пространство духовно-нравственного развития ученика дополнительно включаются 

такие социальные субъекты, как традиционные российские религиозные организации, 

национально-культурные, ветеранские, военно-патриотические, экологические и иные 

общественные организации, учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные 

организации. В усвоении школьниками базовых национальных ценностей большую роль 
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начинают играть социальные и культурные практики, предусматривающие участие 

школьников в решении актуальных социальных, экологических, экономических, культурных и 

иных реальных проблем села, района, города, региона. Организация воспитательного процесса 

в системе «школа – семья – социум», очевидно, потребует возвращения в 

общеобразовательную школу профессиональных педагогов-воспитателей. 

 

Система мониторинга программы воспитания и социализации учащихся. 

Важным условием педагогического управления является получение объективной 

информации о реализации программ духовно-нравственного развития школьников. 

Результаты освоения таких программ диагностируются в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований и в таком качестве являются основанием для принятия 

управленческих решений. Такие исследования позволяют получать информацию об уровне 

освоения самих программ и обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных 

коллективах. 

1. Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития осуществляется с помощью портфолио, как способ фиксирования, накопления и 

оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- 

нравственного развития. В портфолио осуществляется последовательное накопление 

результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках соответствующей 

воспитательной программы и представляет собой педагогически спроектированную и 

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных 

духовных ценностей в рамках воспитательной программы. 

2. С целью осуществления мониторинга реализации программы воспитания и 

социализации в школе, в том числе программы духовно-нравственного воспитания учащихся 

проводится диагностика уровня воспитанности учащихся (1-11), уровня социализированности 

учащихся (1-11), уровня адаптации учащихся (1,5,10), удовлетворённость школой родителей 

и учащихся. 

Критерии показатели и способы изучения реализации Программы воспитания и 

социализации школьников 

Критерий эффективности Показатели Методика изучения 

Сформированность Самоактуализированность Портфолио 

индивидуальности личности ребёнка  

выпускника школы Нравственная Тест Н.Е. Щурковой 
 направленность «Размышляем о жизненном 
  опыте», Педагогическое 
  наблюдение 
 Креативность личности Краткий тест творческого 
 выпускника мышления П.Торренса 
  (Фигурная форма), метод 
  экспертной оценки 
  продуктов творческой 
  деятельности обучающихся 
 Самоэффективность Тест определения 
 личности обучающегося самоэффективности 
  (русская версия) Р. 
  Шварцера, М. Ерусалема 

Удовлетворённость Комфортная защищённость Методика А.Андреева 

обучающихся педагогов и личности обучающегося, его «Изучение 

родителей отношение к основным удовлетворённости 

жизнедеятельностью в сторонам обучающихся школьной 

школе и результатами жизнедеятельности в школе жизнью» 

воспитательного процессе   
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 Удовлетворённость Методика Е.Н. Степанова 

педагогов содержанием, «Изучение 

организацией и условиями удовлетворённости 

трудовой деятельности педагогов 

взаимоотношениями в жизнедеятельностью в 

школьном сообществе образовательном 
 учреждении» 

 Удовлетворённость Методика Е.Н. Степанова 

родителей результатами «Изучение 

обучения и воспитания удовлетворённости 

ребёнка, его положения в родителей работой 

школьном коллективе образовательного 
 учреждения» 

Уровень социализации Сфера общения: 1.Методика выявления 

личности школьника Уровень развития коммуникативных 
 коммуникативных склонностей Е.Н. Степанова 
 склонностей 2. Тест – опросник 
  «Коммуникативные и 
  организаторские 
  склонности»А.П. 
  Чернявской 
 Сфера личностного 1. Методика 
 развития: социализированности 
 Уровень социальной личности учащегося М.И. 
 адаптированности, Рожкова 
 активности, 2.Методика диагностики 
 автономности, нравственной социально – 
 воспитанности психологической адаптации 
  подростковк. Роджерса и Р. 
  Даймонда 

3. Важным критерием мониторинга реализации Программы является количество и 

качество участия школьников в конкурсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня 

духовно-нравственного направления. 

4. Организация и участие учащихся в акциях духовно-нравственного направления. 
 

III. Программа  по реализации 

духовно-нравственного развитияи 

воспитания 

Цели и задачи программы 

Цель: гармоничное духовное развитие личности обучающегося, направленное на 

осознание им основополагающих принципов нравственности. 

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции. 
Чувство сопричастности к истории великой Родины.

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей и идеалов.

 Осознание роли традиционных религий в становлении культурных и духовно- 

нравственных традиций народов России, гражданских основ государства.

 Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены.

 Координация и консолидация деятельности семьи, общественности и школы в 

процессе воспитания детей.
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 Развитие форм ученического самоуправления.

Задачи Деятельность 

Виды деятельности Учебная Внешкольная, внеучебная 

1. Личностная культура 

Задачи: 1. Формирование представления о 

морали, нравственности. 

2 Формулировка личных 

нравственных обязательств. 

3. Знакомство с базовыми 

национальными ценностями, 

духовными традициями. 

4. Формирование личного 

нравственного идеала на основе 

знакомства с выдающимися 

личностями в истории России. 

5. Формирование потребности 

самообразования. 

1. Формирование способности к 

духовному саморазвитию. 

2. Понятие духовной безопасности 

личности. 

3. Развитие трудолюбия, 

осознанного отношения к труду. 

4. Воспитание 

целеустремленности, 

настойчивости. 

5. Воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения. 

 

 

 

Виды деятельности 

1. Участие в научно-практических 

конференциях. 

2. Участие в городских, областных, 

российских предметных 

олимпиадах и международных 

предметных конкурсах. 

3. Беседы: «Имею право…», 

«Степень ответственности». 

1. Ролевая игра «Принимаем 

решение и отвечаем за поступки». 

2. Классные часы. 

3. Социальные акции: 

«Милосердие», «Дари свое сердце 

людям». 

2. Социальная культура 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи 

1. Формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу. 

2. Воспитание сознательного 

отношения к учебе, развитие 

познавательной активности. 

2. Знакомство с этническим 

разнообразием Российской 

Федерации. 

4. Получение навыков овладения 

простыми профессиями. 

5. Осознание ценности 

человеческой жизни. 

6. Взаимодействие с 

представителями традиционных 

религий. 

7. Формирование основ культуры 

общения и построения 
межличностных отношений. 

1. Воспитание уважения к труду. 
2. Понятие личных и 

общественных интересов. 

3. Воспитание умения дружить. 

4. Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии. 

5. Формирование нравственного, 

коммуникативного и 

эстетического потенциалов 

личности школьника. 

Виды деятельности: 1. Знакомство с согласия 

родителей с историей мировых 

религий. 

2. Навыки коллективной работы в 

классе (проектная деятельность, 

1. Этнические, национально- 

культурные праздники, 

соответствующие этническому 

составу класса. 
2. Ролевые игры «Я в моем мире». 
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 работа в творческих группах). 
3. Конкурсы проектов. 

4. Беседы: «Правила 

нравственности», «Социальная 

активность – образ жизни», «Я – 

хозяин своей школы». 

3. Профориентационная работа 

(презентация профессий 

родителей). 

4. Праздники профессий. 

5. Экскурсии на производственные 

предприятия. 

6. Организация самоуправления в 

классе. 

7. Участие в социальных акциях. 

8. Организация дежурства в классе 

и в школе. 

3. Семейная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи 

1. Формирование семейного 

стереотипа на основе примеров из 

литературы (акцент на 

материнские ценности, понятие 

женственности, мужественности). 

3. Получение знаний о 

взаимоотношениях в семье. 

4 Знакомство с семейными 

традициями прошлого, 

преемственностью поколений. 

5.Понимание сущности основных 

социальных ролей членов семьи. 

6. Расширение знаний детей о 

функциях семьи, ее значении в 

жизни каждого человека; 

7. Формирование знания о 

воспитании человека, способного в 

будущем создать нормальную 

семью. 

1. Формирование представлений о 

семейных ценностях. 

2. Расширение опыта позитивных 

взаимоотношений в семье 

(«открытые» семейные праздники, 

презентации творческих или иных 

достижений своей семьи). 

3. Формирование уважения к 

членам семьи, воспитание 

семьянина, любящего своих 

родителей. 

4. Повышение значимости роли 

матери и отца в жизни детей. 

5. Формирование представления о 

родственных отношениях, 

основанных на любви и 

взаимопонимании. 

6. Воспитание добрых, теплых 

отношений между старшими и 

младшими детьми. 

 

 

 
Виды деятельности 

1. Спортивные соревнования 
«Родители-дети». 

2. Уроки, посвященные семейным 

ценностям, семейным реликвиям. 

3. Урок «Моя генеалогия». 

1. Встречи-знакомства с 

родителями одноклассников. 

2. Совместные внешкольные 

мероприятия. 

3. Праздники, посвященные 

семейной тематике (опора на 

положительный семейный опыт). 

4. Фотовыставка «Мой семейный 

альбом». 

4. Гражданственность, патриотизм 
 1 Знакомство с правами 1. Формирование гражданского 
 гражданина, основными отношения к Отечеству. 
 законодательными актами 2. Воспитание верности духовным 

Задачи Российской Федерации, традициям России. 
 Конвенцией о правах ребенка. 3. Развитие общественной 
 2. Понимание межкультурной активности, воспитание 
 коммуникации на основе сознательного отношения к 
 знакомства с культурами народов народному достоянию, уважение к 
 России, встреч с представителями национальным традициям. 
 национальных культур.  
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Виды деятельности 

1. Фестивали народных культур в 

рамках учебных предметов. 

2. Знакомство с прошлым Родины, 

биографиями знаменитых людей. 

3. Содержание государственных 

праздников и их значение. 

4. Тематические уроки: «Я – 

гражданин России», «Наш герб» и 

т.д. 

1. Классные часы, посвященные 

государственной символике 

Российской Федерации. 

2. Просмотр кинофильмов 

исторического содержания. 

3. Экскурсии по памятным местам. 

4. Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и патриотического 

содержания в рамках внеклассной 

работы. 

5. Краеведческие экспедиции. 

6. Участие в деятельности детских 

общественных организаций. 

7. Встречи с ветеранами войн, 

военнослужащими. 

5. Этическое сознание 

 

 

 

 

 

 
Задачи 

1. Создание необходимых условий 

для проявления творческой 

индивидуальности каждого 

ученика. 

2. Формирование личности, 

способной к независимому поиску 

смысла и цели жизни, 

анализу окружающей 

действительности. 

3. Приобретение знаний о базовых 

ценностях отечественной 

культуры. 

4. Осознание понятий милосердия, 

любви к ближним. 

1. Опыт взаимоотношений с 

одноклассниками, учащимися 

других классов школы 

(разрешение конфликтов, взаимная 

поддержка, участие в 

коллективных делах). 

 

 

Виды деятельности 

1. Уроки этики в рамках основных 

предметов. 

2. Уроки духовности в рамках 

предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

1. Организация художественных 

выставок национальных культур. 

2. Мероприятия по формированию 

знаний о нормах поведения в 

обществе, школе, семье. 

3. Участие в благотворительных 

акциях. 

7. Экологическое воспитание 
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Задачи 

1. Воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой. 

2. Знания об экологически 

грамотных взаимоотношениях 

человека и природы (в рамках 

учебных предметов). 

3. География природы (в рамках 

учебного предмета). 

4. Дать понятие красоты, 

богатства, и разнообразия 

окружающего мира. 

1. Воспитание гуманного 

отношения к человечеству. 

2. Формирование бережного 

отношения к природе как к 

национальной ценности. 

3. Навыки грамотного поведения 

на природе. 

4. Расширение представления 

детей о приметах, чудесах, 

событиях каждого времени года. 

 

 
Виды деятельности 

1. Беседы об экологических 

катастрофах. 

2. Участие в природоохранных 

проектах. 

3. Диспуты: «Я и природа», 

«Экологический бумеранг» и т.д. 

1. Социальные акции по работе в 

парках и скверах своего района. 

2. Туристические походы. 

6. Эстетическое воспитание 

 

 

 

Задачи 

1. Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры. 

2. Формирование эстетических 

идеалов. 

3. Знакомство с художественными 

ценностями. 

4. Обучение видеть прекрасное 

вокруг себя. 

1. Воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления. 

2. Раскрытие творческих 

способностей. 

3. Формирование эстетического 

вкуса. 

4. Понимание значимости 

искусства в жизни каждого 

человека. 

 

 

 

 

 
Виды деятельности 

1. Элективные курсы по истории и 

культуре родного края. 

2. Применение теоретических 

знаний об искусстве на практике 

(предмет «ИЗО», «Музыка», 

«Технология»). 

3. Приобретение знаний о стилях 

одежды (дресс-код школьника). 

4. Участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

1. Фольклорные праздники. 
2. Творческие конкурсы. 

3.Встречи с представителями 

творческих профессий. 

4. Посещение театров, музеев. 

5. Экскурсии к художественным 

памятникам города, области. 

6. Участие в творческих 

объединениях. 

7. Фестивали художественного 

творчества. 

8. Беседы о прочитанных книгах, 

просмотренных фильмах и т.д.). 

7. Работа с родителями 
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Задачи 

1. Привлечение родителей к 

принятию решений в классе и 

школе, к активному участию в 

различных мероприятиях школы. 

2. Обеспечение инновационного 

режима развития школы. 

3. Решение стратегических задач 

развития школы. 

1 Участие родителей в 

интеллектуально-творческой и 

досуговой деятельности 

школьников. 

 

 

Виды деятельности 

1. Государственно-общественное 

управление образовательным 

процессом. 

2. Включение родителей в 

проведение общественной 

экспертизы деятельности школы. 

3. Организация школы молодых 

родителей. 

4. Организация школы для 

родителей-усыновителей. 

5. Организация возможности 

педагогического самообразования 

родителей. 

6. Обучающие семинары для 

родителей с приглашением 

специалистов по актуальным 

вопросам. 

1. Организация психологической 

службы для родителей. 

2. Родительские собрания. 

3. Совместные социальные акции 

«школа – родители – дети». 

4. Совместные творческие 

проекты. 

5. Знакомство с правами и 

обязанностями родителей. 

6. Организация родительских 

проблемных конференций. 

11 Создание Комитета отцов 

(возможны варианты). 

12. Тренинги для родителей. 

 

 

 
 

 

2 блок 

ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I. Пояснительная записка 

Программа социализации и профориентации обучающихся основана на требованиях 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 начальном уровне общего 

образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основном уровне общего образования. 

Программа социализации и профориентации обучающихся при получении 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 и задачи социализации и профориентации обучающихся при получении основного 

общего образования 

Целями социализации и профориентации обучающихся при получении основного 

общего образования, исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности; 
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 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; 

 описание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

Задачами социализации и профориентации обучающихся при получении основного 

общего образования выступают: 

 развитие способности согласовывать самооценки и притязания с возможностями 

их реализации в наличной социальной среде; 

 умение создавать социально-приемлемые условия для такой реализации; 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 

их в способности; 

 создание условий для личностного развития учащихся; 

 выявление природных задатков и трансформация их в способности; 

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 

 создание условий для выработки навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности. 

Адресат программы социализации и профориентации 
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При получении основного общего образования важно продолжить и расширить 

деятельность, направленную на 

 приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и 

социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, 

 к общечеловеческим ценностям в контексте 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, 

 ценностного отношения к труду и профессии. 

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». 

В рамках программы определены следующие принципы: 

 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.). 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. И это 

может произойти только в том случае, если система образования проведет данную работу 

строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характерологические 

особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их 

социализация. 

Пояснение: Это исключительно важно, поскольку этот сложнейший и многомерный 

процесс центрируется, в конечном счете, на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 

лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности 

организма и существенно изменяющую характер его социально-психологических связей и 

отношений с внешней средой. Как известно, именно на начало этого возрастного периода 

приходится бурный рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на 

национальной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. 

Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои субкультурные сообщества, 

нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность 

подобных проявлений напрямую связаны с издержками их предшествующей социализации, с 

качеством уже усвоенных духовно-нравственных идеалов и ориентиров (и их искаженных 

форм). 

Завершение этого периода знаменуется для каждого обучающегося первым в его жизни 

социальным самоопределением: продолжать ли получение среднего общего образования в 

школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в учреждение начального 

или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного 

будущего, о выборе профессии и очень многое здесь также зависит, помимо много прочего, 

именно от качества его социализации. 
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Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом набором программ деятельности и 

поведения, характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него 

жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции 

знаний, ценностей и норм (в том числе профессиональных), необходимых для взаимодействия 

и сотрудничества в социуме. 

Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) 

происходит бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно 

складывавшихся в течение более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, 

школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому 

времени своего жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни 

сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во 

всей полноте продемонстрировать свое отношение к миру – через поступки, суждения и 

выбор поведенческих стратегий. Ступень основного общего образования, таким образом, 

принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих до поры 

скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент 

взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого. 

Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания 

проблемной области социализации и профориентации подростков. Это – многомерность 

самого цивилизационного пространства России, в разных своих частях по-разному 

реагирующего на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная циркуляция 

информационных и миграционных потоков, повышение конкурентоспособности 

человеческого капитала, столкновение традиционности и новационности во всех областях 

жизни и связанные с этим межпоколенные разрывы в социально-культурных нормах и 

системах ценностей. И система образования призвана найти и использовать такие формы и 

методы детских и детско-взрослых деятельностей, которые обеспечили бы процесс 

формирования индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и 

самореализации молодых людей в этих непростых, порой крайне противоречивых 

обстоятельствах. Поэтому исключительно важно как можно полнее учитывать 

индивидуальные вариации типов личности обучающихся подростков, обусловленные как 

различием врожденных психологических особенностей и задатков, так и многообразием 

конкретно-частных реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 

Социализация и профориентация обучающихся на ступени основного общего 

образования – не некие изолированные деятельности, искусственно привнесенные в 

образовательный процесс. Они осуществляются всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном 

поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Они осуществляются просто в жизни 

ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований 

собственной деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется 

критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее 

эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью их социальных 

представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 

При реализации программы социализации и профориентации при получении основного 

общего образования необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие 

подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной 

деятельности. Чувство доверия строится не только на искренней озабоченности воспитателя 

судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, на его 

способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все 

возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что 

собственный социальный, профессинальный и социально-культурный опыт подростков 

ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они часто априори резко 

негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от воспитателя, 

претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 



262 
 

общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический 

профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной 

коммуникации. 

Принципы, которыми руководствуются подростки и молодые люди, выбирая себе 

профессию и место в социальной структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить 

своим выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести 

как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью – нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных интересов и 

не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия потребностей 

личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной структуре 

кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В 

этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе 

трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, 

поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое другое. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка по мере роста опыта 

и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

На основе этих принципов строиться программа профориентации подростков. 

Сроки реализации программы социализации и профориентации 

Программа социализации и профориентации обучающихся предполагает реализацию в 

6-11 классах, срок реализации с 2014 по 2020 годы. 

Планируемые результаты социализации и профориентации обучающихся 

В отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации и 

профориентации как о чем-то уже окончательно утвердившемся нельзя. 

Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он 

имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться 

как уже состоявшийся очень важный результат. 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации и профориентации: 

фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 

социальной позиции, его реального профессионального выбора, его устойчивости и 

мотивированности. 

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те 

результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 

практику. Это важнейший генеральный результат социализации профессионализации 

учащихся подросткового возраста. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определенные 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, 
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родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• 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; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

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; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• 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; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

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; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 
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• 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 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• 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; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• 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; 

• 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; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

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; 

• 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; 

• начальный опыт 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; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• 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; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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• 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; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В планируемых результатах социализации и профориентации подростков (личностное 

участие школьников в разных видах деятельности) имеется несколько уровней: персональный, 

школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), региональный 

(общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического, своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 

- занимать определенную позицию по отношению к выбранной профессии; 

- понимать собственные особенности, склонности, задатки к определенному 

профессиональному виду деятельности; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как к универсальной человеческой ценности нашего века; 
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- уметь осуществлять целеполагание, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 

варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

- уметь осуществлять анализ объектов нематериальной и материальной культуры, 

выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели объекта, 

ее фиксации в знаковой форме; 

- уметь осуществлять проектирование с помощью тьютора или подготовленного 

педагога собственной индивидуальной образовательной траектории (маршрута); 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о профессиях, рынке труда, 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

1. Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- возможное участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с профориентационными вопросами; 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций по 

знакомству товарищей с азами разных профессий и т.д.). 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

педагогов, старших школьников или родителей), посвященных изучению на местном 

материале таких явлений , как 

 органы власти и управления (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

общественные организации и творческие союзы, учреждения культуры, здравоохранения, 
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

 проблематика рынка профессий; 

 проблематика социального здоровья (профилактики преступности, употребления 
наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); 

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

 экологическая проблематика. 
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3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в интернет-пространстве), по актуальным 

социальным, профориентационным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России), профессиональных выборов, знаковых профессий в 

современном обществе, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников 

исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и 

цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

II. Основное содержание программы социализации и профориентации 

обучающихся при получени основного общего образования 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

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. Идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Принцип учета личностных особенностей и способностей обучающегося в процессе 
профориентации предполагает опору на половые, возрастные, индивидуально-личностные 

особенности обучающегося при выборе профессии. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство школы. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся 

той или иной группы социальных ценностей, в том числе профессиональных ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

воспитания и профориентации. Модель выстраивания отношений подростка 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 

профориентации и ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него, на успешного в профессии человека. 

Профориентация и социализация личности подростка поддерживаются примерами. 

Идентификация в сочетании со следованием профессиональному и нравственному примеру 

укрепляет рефлексию личности, способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность, профессиональную идентичность. 

Принцип полисубъектности профориентации и социализации, что ознчает 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

профориентации и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность школы, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации профориентации и воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

воспитания и профориентации осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• профессионального и жизненного опыта своих родителей и прародителей и иных 

значимых взрослых; 

• общественно полезной, личностно значимой, профессионально значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания и профориентации должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры – 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания, успешной социализации и 

профориентации подростка. 

Основное содержание воспитания, социализации и профориентации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание профориентационных умений: 

• осознанное понимание значимости выбираемой профессии; 
• выявление собственных задатков, склонностей, способностей; 

• осуществление осознанного выбора обучающимися своей будущей профессиональной 

деятельности; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

профессии, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание важности правильного выбора профессии и осуществления 

профессионального труда; 

• 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 профессиональную деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

• усвоение позитивного социального опыта выбора профессии; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 
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– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидера – ведомого, партнера, инициатора, референтного в 

определенных вопросах, руководителя, организатора, помощника, собеседника, слушателя; 

– социальные роли в обществе: гендерная, члена определенной социальной группы, 

потребителя, покупателя, пассажира, зрителя, спортсмена, читателя, сотрудника и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
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• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологической безопасности; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Воспитание ценностного отношения к профессии, труду, профессиональной 

деятельности: 

• ценностное отношение к профессии, труду, профессиональной деятельности; 
• представление о рынке профессий современной России. 

Основные направления и формы педагогической поддержки социализации и 

профориентации средствами учебно-воспитательной, общественной, 

коммуникативной и трудовой деятельности 

Назначение Программы социализации и профориентации – привнести в процесс 

социализации и профориентации вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и профориентации и этим помочь молодому человеку понять, 

как он сам может управлять своей социализацией и профессиональным выбором в 

дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к 

обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества 

(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

1 направление: создание школой режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации и профориентации подростков 

 первый обязательный этап (подготовительный) предполагает обязательный анализ 

двух сред: 

- широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

социально-профессионального пространства, в котором функционирует школа и которое 

задает рамки социализации и профориентации обучающихся; 
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- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации и профориентации: учителей, учащихся и их родителей в 

целях выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с 

внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации и 

профориентации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства; 

- степень избирательности в профессиональных выборах; 

- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, вопросы профессионального выбора, противостоять жизненным ситуациям, 

мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость 

и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к 

жизни. 

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания) и 

профориентации, зафиксированных в образовательной программе образовательного 

учреждения; 

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к 

наиболее существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в 

сфере социализации и профориентации обучающихся (газета, театр, волонтерство и 

другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное 

социальное измерение, и др.); 

 определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 
Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание 

механизма их взаимодействия с дирекцией Программы. 

 

2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 расширение и углубление практических представлений о формальных и 

неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума; о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их 

деятельностью в родной школе, муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных 

способностей знакомство с механизмами реализации на уровне своего социума 

(муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, компетенций 

органов власти и управления различных уровней; 

 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других 

взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам; 

 развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую 

личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в 

том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в 

кругозор подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

 развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 
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 углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших, особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции); 

 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям; 

 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является 

родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно- 

нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах; 

 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимание принципиальных критериев оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия. 

Виды деятельности и формы занятий 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния социума, 

причин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных 

факторов в этом процессе и возможностей участия молодежи в улучшения ситуации; 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью 

их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с 

целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение 

обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим 

героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению 

и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого; 

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности; 

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций; 



275 
 

 организация социальных проб, различных экскурсий; 

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная 

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных 

стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями. 

 

3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности как своей, так 

и других людей, прежде всего, сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты; 

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

 развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильное расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире; 

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – 

от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей. 

Виды деятельности и формы занятий 

 исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках (например, 

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 
имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы; 

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 

целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участие в   коллективных   играх,   приобретение   опыта   совместной   деятельности, 
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социальное проектирование, социальная проба, социальная практика; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями). 

4 направление: воспитание трудолюбия, позитивного отношения к учению, профессии, 

труду, жизни 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального, высшего образования с 

целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и 

жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных 

профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря образовательным 

возможностям, предоставляемым образовательными учреждениями начального и 

среднего профессионального образования своего и соседних регионов; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества; 

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.; 

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Виды деятельности и формы занятий 

 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного 

обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 

последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего 

учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение для 

углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, 

если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших 

родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники; 

 организация социальных проб, профессиональных экскурсий; 

 показ примеров высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 
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 проведение сюжетно-ролевых экономических игр; 

 создание ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков 

«Мир моих увлечений»; 

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в 

частности, в рамках предмета «Технология»); 

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с «родной» школой, учреждениями дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений); 

 организация работы в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

 проведение индивидуальной работы с тьюторами (другими 

подготовленными педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах. 

 проведение профориентационного урока, где рассматривают теоретические и 

практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках 

используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное 

составление профессиограмм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

 проведение профориентационной беседы. К процессу подготовки 

профориентационной беседы целесообразно привлекать самих учеников, например, 

поручить им собрать информацию по данному вопросу. В том числе цитирования 

известных ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают теме беседы, 

применения наглядных методов профориентационной работы. Тематика 

профориентационных бесед должна отвечать особенностям школьников и охватывать 

круг интересов учеников; 

 проведение выставок. Их целесообразно проводить во время 

профориентационных конференций, собраний, встреч со специалистами и др.; 

 проведение экскурсии дает возможность подросткам непосредственно 

ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 
первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 
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растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); 

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- 

философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих 

общность мира природы и мира человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания, кинофильмы, по проблематике ценностного 

отношения к природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), в деятельности школьных экологического центра; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю ; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую 

ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации. 

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно о ее 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард 

и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно – 

освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: христианской, 

исламской, буддийской, культур, культур древних цивилизаций и др.; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий 

Кроме традиционных форм занятий используются следующие виды деятельности: 

 «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов 

такого наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в 

духовно-нравственном отношении опытом; 
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 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования. 

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 

взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), 

поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Этапы организации социализации и профориентации обучающихся, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации и профориентации; 

• координацию деятельности агентов социализации и профориентации обучающихся – 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации, представителей различных профессий; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации и профориентации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

и профориентации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной и 

профориентационной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной и 

профориентационной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной и профориентационной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации и профориентации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных и профессиональных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• 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; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Этап профориентации предполагает, что у учащегося: 

• сформирована позиция как субъекта собственной деятельности. 
• сформирована позиция как субъекта собственной профессиональной деятельности. 

• констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг 

с другом; 
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• сформировано умение проектировать индивидуально или совместно со сверстниками 

при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы социализации 

профориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия, а также в рамках часов внеурочной 

деятельности, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Миссия школы в контексте данной программы при получении основного общего 

образования – дать обучающемуся представление о рынке профессий, об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 

Мониторинг эффективности реализации организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность программы социализации и профориентации 

обучающихся 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

школой Программы социализации и профориентации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга социализации и профориентации 

обучающихся 

Тестирование 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 
Психолого-педагогическое наблюдение (включенное наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение). 

Основной целью исследования является изучение динамики процессов социализации и 

профориентации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением Программы является 

динамика основных показателей, социализации и профориентации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 

Критерии показатели и способы изучения реализации Программы воспитания и 

социализации школьников 

Критерий эффективности Показатели Методика изучения 

Сформированность 

индивидуальности 

выпускника школы 

Самоактуализированность 
личности ребёнка 

Портфолио 

Нравственная 

направленность 

Тест       Н.Е.        Щурковой 
«Размышляем о жизненном 

опыте», Педагогическое 

наблюдение 

Креативность личности Краткий тест творческого 
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 выпускника мышления П.Торренса 

(Фигурная форма), метод 

экспертной  оценки 

продуктов творческой 

деятельности обучающихся 

Самоэффективность 

личности обучающегося 

Тест  определения 

самоэффективности 

(русская версия) Р. 

Шварцера, М. Ерусалема 

Удовлетворённость 

обучающихся педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

воспитательного процессе 

Комфортная защищённость 

личности обучающегося, его 

отношение к основным 

сторонам 

жизнедеятельности в школе 

Методика А.Андреева 
«Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью» 

 Удовлетворённость 
педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

Методика Е.Н. Степанова 
«Изучение 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении» 

 Удовлетворённость 

родителей  результатами 

обучения и  воспитания 

ребёнка, его положения в 

школьном коллективе 

Методика Е.Н. Степанова 
«Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» 

Уровень социализации 

личности школьника 

Сфера общения: 
Уровень развития 

коммуникативных 

склонностей 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей Е.Н. Степанова 

2. Тест – опросник 

«Коммуникативные и 

организаторские 

склонности»А.П. 

Чернявской 

Сфера личностного 

развития: 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности, нравственной 

воспитанности 

1. Методика 
социализированности 

личности учащегося М.И. 

Рожкова 

2.Методика диагностики 

социально  – 

психологической адаптации 

подростковк. Роджерса и Р. 

Даймонда 

3. Важным критерием мониторинга реализации Программы является количество и 

качество участия школьников в конкурсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня 

духовно-нравственного направления. 

4. Организация и участие учащихся в акциях духовно-нравственного направления. 

5. Трудоустройство выпускников, выбор профиля. 

 
 

III. План 
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мероприятий по реализации «Программы социализации и профессиональной 

ориентации обучающихся» 

МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» 

 

№ Содержание работы Класс 

ы 

Сроки Ответственные 

1. Классные   часы  «Дни 

коллективного планирования» 

Организация самоуправления в 

классах, закрепление шефства 

старших  школьников  над 
младшими 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

актив класса, родители 

2. Организация предпрофильного и 

профильного обучения 

8, 9 С сентября в 

течение 
года 

 

3. Ведение школе элективных 

курсов: 

«Выбор профессии - дело 

серьёзное» 

«Мой выбор» 

«Информационно- 

образовательная среда 

предпрофильного обучения» 

9-е В течение 

учебного 

года 

Психолог, 
Учитель технологии, 

Классные руководители 

4. Работа кружков трудовой и 

профориентационной 

направленности: 

 Я – исследователь 

 Творческая мастерская 

 Научная лаборатория 

 ЮППО 

 «Юный инспектор 

дорожного движения» 

 Юные пожарные 

 «Вместе к вершинам» 

 Технология 

 Домоводство и 
технология 

 «Дизайн – проект» 

 Театр моды  «Фантазия 

 Школа экскурсоводов 

 Исследовательский клуб 
«Волжане» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, психолог 

5. Деятельность детских 

объединений 

«Волонтёры», 
«Юные помощники 

правоохранительных органов» 

«Юные пожарные» 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Руководители отрядов, 

классные руководители 
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 «Патриот» 
«Волжане» 

«Лидеры», 

«Команда ЗОЖ» 

   

6. Дни открытых дверей в 

образовательных учреждениях 

СУЗах, ВУЗах Энгельса 

Саратова: 

Энгельсский промышленно- 

экономический техникум, 

Энгельсский   колледж 

профессиональных технологий 

Энгельсский политехникум 

Саратовский  аграрный 

университет, 

Саратовский государственный 

университет 

Энгельсский технологический 

институт 

Саратовская юридическая 

академия 

Саратовский экономический 

институт т.д. 

9 В течение 

учебного 

года 

Ответственный за проф 

ориентационное 

направление, 

классные руководители, 

учащиеся, родители 

7. «Ярмарка вакансий» запись 

учащихся      в кружки и 

спортивные секции. 

5-9 9-16 
сентября 

Зам.директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

8. Работа школьного пресс-центра 
«Куда пойти учиться?» 

8-9 В течение 
всего года 

Педагог-организатор 

9. Оформление классных уголков: 

 информация о классном 

коллективе, органе 
самоуправления, 

 подготовка к экзаменам 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

10 День финансовой грамотности 

Лекция специалистов – 

работников банка 

9 сентябрь Классные руководители, 

приглашенные 

11 День здоровья: 
Беседа «О сохранении здоровья 

школьников.   Режим  дня. 

Гигиена. Труд». (Что такое труд? 

Зачем человек  должен 

трудиться?  «Учимся создавать 

чистоту в классе и дома» 

Правила   стирки.  Учимся 

правильно стирать) 

 
 

5-9 

сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры, 

12 Трудовые акции: 

Операция «Чистый двор»: 

«Чистый город» 

«Чистая волга» 

5-9 Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 



285 
 

 «Чистый берег»    

13 Организация дежурства по школе 5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация , 

Классные руководители 

14 Содержание школьного 

питомника хвойных деревьев 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Ответственный  за 

эколого-краеведческую 

работу, отряды «Юные 

экологи», «Команда 

«ЗОЖ» 

15 Школьный праздник слёта 

отличников «Умники и Умницы» 

5-9 Октябрь, 

ноябрь 

Администрация , 

педагог-организатор, 

классные руководители 

16 Ко Дню учителя 
Ролевая игра «День дублёра» 

5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

17 Работа школьной детской 

организации «Орион» орган 

самоуправления «Лидер» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

18 Социальные акции 
«Милосердие» 

 «Собери ребенка в школу» 

«Тёплые руки» ко Дню 

пожилых людей. Концертная 

программа для жителей дома- 

интерната инвалидов, пожилых 

людей. 

Посещение и поздравление 

ветеранов ВОВ, труда, бабушек, 

дедушек. 

 Социальная акция 

«Милосердие» 

 Совместные акции и проекты 

с представителями РПЦ 

храма Святого благоверного 

князя Александра 

Невского - шефская работа с 

ДОУ волонтёрского отряда в 

детской больнице 

 
 

5-9 

Сентябрь, 

октябрь 

Начальная школа 

Волонтёрский отряд 

19 Фестиваль «Осенины» 
Праздник хлеба «Слава хлебу на 

столе!»: (беседа, проекты, 

классные часы о труде, 

связанным с выращиванием, 

производством хлеба) 

5-9 Октябрь Учителя начальных 
классов, классные 

руководители  5- 

11классов, 

. педагог- организатор, 

Учитель ИЗО 

«Орион» 

20 Работа информационного центра 
«СМИ в современном обществе» 

9 Сентябрь - 

июнь 

Педагог – организатор, 

Актив ДО 

21 Классные часы: 5-9 Сентябрь- Классные руководители 
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 1. Планирование 

коллективных творческих дел, 

организация самоуправления 

класса, выбор актива класса. 

2. «Дела милосердия» 

3. «Не позволяй душе 

лениться» 

4. Коллективно-творческие 

дела и проекты 

 октябрь  

22 Привлечение родительской 
помощи к благоустройству 

школьной территории 

Родите 

ли 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

23 Привлечение родителей к общей 
досуговой деятельности 

Родите 
ли 

Сентябрь- 
октябрь 

Классные руководители, 
родители 

24 Районная акция «Милосердие» 

для детей – сирот и домов 

интернатов» 

5-9 ноябрь Ответственный   за 

направление  духовно- 

нравственного 

воспитания в  школе 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

25 Межсетевая акция милосердия 
«Рождественский ангел» 

5-9 декабрь Ответственный   за 

направление  духовно- 

нравственного 

воспитания в  школе 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

26 Мастерская Деда Мороза. 
Изготовление новогодних 

поделок и игрушек в классе. 

Фигур для украшения окон 

5 декабрь Кл. руководители 

27 Посещение 
музея дальней авиации 

Энгельсской авиабазы 

Посещение музея МЧС 

Посещение  воинской  части 

№40218, 

Вертолётной части МВД 

6-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

28 Совместные мероприятия со 

специалистами различных 

профессий центром медицинской 

профилактики 

со специалистами УВД, ПДН, 

ГИБДД 

5-9 В течение 

года 

Администрация 
кл. руководители, 

учителя-предметники 

29 Шефская работа с домом для 

инвалидов и престарелых людей 

г. Энгельса 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор кл. 

руководители 

30 Участие   в   межсетевых   акциях 
«Рождественский ангел» и 

«Милосердие» 

6-7 январь классные руководители, 

педагог – организатор, 

ответственный за 

духовно-нравственное 

направление ВР 
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31 Диагностика  «Оценка 

профессиональной 

направленности личности 

учащегося-выпускника» 

9 Февраль - 

март 

Психолог 
Классные руководители 

32 Встреча с представителями 
ВУЗов, ПУ, техникумов 

9 март Классные руководители 

33 Подготовка к районному 

краеведческому   празднику 

«День Земли» - «Семья знатоков 

краеведов» 

5-9 апрель Преподаватели 

проектной деятельности, 

классные руководители, 

учителя истории, 

краеведения 

34 Школьная научно-практическая 
конференция ко Дню земли 

Всероссийская предметная 

олимпиада 

1-4 апрель Учителя истории, 
филологи, классные 

руководители 

35 Школьная научно-практическая 
конференция «Мир глазами 

ребёнка» 

5-9 апрель Учителя истории, 
филологи, классные 

руководители 

36 День космонавтики 12 апреля 

Конкурс технического 

творчества ко Дню 

космонавтики (поделок, макетов, 

конструкторов). 

 Посещение планетария 

 
 

5-9 

апрель классные руководители 

ответственный по 

экологическому 

направлению, 

зам директора по УВР, 

37 Месячник по противопожарной 

безопасности 

День защиты детей (см. план). 

Тренировочная эвакуация 

Практические занятия по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

Просмотр фильмов по 

безопасности 

Спортивный комплекс ГТО 

5-9 апрель Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

38 Краеведческий праздник «День 

Земли» 

 Конференция, 
посвященная Дню воды 

 Выпуск тематической 

газеты 

 Дни экологической 

безопасности 

(Чернобыльская АЭС) 

5-9 апрель Преподаватели 

проектной деятельности, 

классные руководители, 

учителя истории, 

краеведения 

39 Мероприятия по 

благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению. 

Экологическая операция 

«Чистый двор» 

«Чистый город» 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по АХР, 

Трудовой коллектив 

школы 
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40 Школьный конкурс юнармейских 

отрядов 

5-8 Апрель Зам. директора по УВР, 

Педагог – организатор 

ОБЖ,    учителя 

физической  культуры, 

классные руководители 

41 Праздник последнего звонка 5-9 май Зам. по ВР Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог - организатор 

42 Средства массовой информации 

как средство социализации 

Выпуск газеты «Орбита 

школьных дел» 

5-9 май Педагог-организатор 

Орион 

43 Участие в Дне детских 
объединений 

5-8 май Орион 

44 Классные часы 

4. День защиты детей 
5. Ко Дню космонавтики 

6. Планирование дел 

7. Итоги года 

5-9 В течение 4 

четверти 

Классные руководители 

45 Заседание Управляющего совета 

школы 

Члены 

управл 

яющег 

о 

совета 

Май Зам. по УВР 

46 Организация летней занятости 

учащихся: 

Трудовые бригады – 

трудоустройство через центр 

занятости; 

Работа в добровольных 

дружинах на пришкольном 

участке 

Поступление выпускников в 

СУЗы, ВУЗы, трудоустройство 

5-9 июнь- август Классные руководители , 

зам. директора по ВР 

47 Мониторинг реализации 

программы 

Анализ ВР 

 июнь Администрация, 

психолог, 

Классные руководители, 

Педагоги - 

дополнительного 

образования 
 

 

3 блок 
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
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Здоровье – это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека – 

материальной или духовной. Изучение здоровья как ценности необходимо для выявления его 

политического, экономического эстетического, психофизиологического и нравственного 

содержания, для выявления приоритетов социальной политики государства в области 

сохранения и укрепления здоровья населения. Качество здоровья подрастающего поколения 

является важным показателем качества жизни не только общества, но и государства. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой 

средой является система образования, т.к. с пребыванием в школе связаны более 60% 

времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный 

рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка 

наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. 

Специалистами установлено, что определенные факторы образовательной среды 

оказывают существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К факторам сохранениям 

здоровья и силы влияния на здоровье учащихся относятся : 

1. Отсутствие стрессовой тактики в педагогической деятельности . 

2. Соответствие методик и технологий возрасту обучаемых. 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса. 

4. Грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

5. Физическое воспитание. 

6. Оптимизация учебной деятельности. 

7. Функциональная грамотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

здоровья. 

8. Работа служб школьного медицинского контроля. 

9. Системная работа по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать усталость 

(физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемостъ (интеллектуальный аспект здоровья); 

честен, самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); 

уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

Поэтому сейчас здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе 

актуальны как никогда, а возрастающие психологические, эмоциональные и физические 

нагрузки учащихся основной школы делают задачу сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся одной из приоритетных. 

Разработка программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также подготовка и организация всей работы по ее реализации 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, научной 

обоснованности, возрастных и физиологических особенностей, социокультурной 

адекватности, критериях СанПиНа, а также на основе норм утомляемости, норм 

учебного плана, принципах видеоэкологии и здорового образа жизни, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основополагающими принципами программы работы по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2. Адресный подход к сопровождению здоровья учащихся на основе данных 

мониторинга здоровья. 

3. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

4. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

5. Единство физического и психического развития. 

6. Наглядность. 

7. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на 
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всех этапах жизнедеятельности. 

8. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры личности. 

9. Учет психофизических особенностей учащихся в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения. 

10. Использование технологии деятельностного метода обучения. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Сегодня показатели здоровья учащихся фиксируются в мониторинге здоровья . 

Анализ мониторинга здоровья обучающихся за последние три года показывает, что 

уменьшилось число инфекционных заболеваний, болезни эндокринной системы, нервной 

системы, ОРВИ, болезни уха горла носа, органов дыхания; уменьшилось число заболеваний 

органов пищеварения на 3%, количество травм в 1,5 раза. Значительно уменьшилось число 

заболеваний органов мочеполовой системы, не значительно, но уменьшилось число 

заболеваний костно-мышечной системы. На прежнем уровне остаётся число заболеваний 

кровообращения и сердечно-сосудистой системы. Наблюдается уменьшение 

функциональных расстройств у обучающихся, связанных с возрастными особенностями. 

Увеличилось на 6% число заболеваний органов зрения. 

Повысился уровень физических качеств обучающихся в среднем на 5%. На прежнем 

уровне остаётся число абсолютно здоровых детей (I группа здоровья), незначительно 

увеличилось на 2,4% количество детей с функциональными (возрастными) расстройствами (II 

группа здоровья), уменьшилось на 2% количество детей с хроническими заболеваниями. 

Для сохранения и укрепления здоровья школьников созданы необходимые санитарно- 

гигиенические условия в школе, работает школьный Центр здоровья, ежегодно проводятся 

медицинские осмотры всех обучающихся школы, проводятся мероприятия, направленные на 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Дети школьного возраста проводят в школе значительную часть дня, соответственно 

заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги. В школе создаются условия для 

формирования здоровьесберегающего образовательного пространства, уделяется внимание 

качественной организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания 

и спортивных занятий школьников. Немаловажное значение имеет и рациональная 

организация обучения, и реализация образовательных программ, обучающих навыкам 

здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи является 

актуальной и значимой при организации работы с учащимися основной школы. Программа 

воспитания и социализации определяет не только состояние и проблемы здоровья наших 

детей, но и здоровье, и благополучие будущих поколений. 

Школа призвана обеспечить формирование физически и духовно здоровой личности, 

способной не только адаптироваться к сложным социально-экономическим условиям жизни 

общества, но и способной к творческому саморазвитию и творческому преобразованию 

окружающего мира, к формированию своего образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья детей определено стратегическим 

общегосударственным направлением развития отрасли здравоохранения. 

Проблема организации питания учащихся актуальна. Вопрос физического развития 

юного поколения является дискуссионным, поскольку ряд исследователей объясняет эту 

тенденцию снижением физической нагрузки на человека, а часть авторов отмечают серьезные 

эволюционные изменения популяции человека. 

Кроме того, период основного образования приходится как раз на подростковый 

возраст учащихся. Именно этот отрезок, от 11-12 до 16-17 лет, издавна именуют трудным, 

переходным, взрывоопасным, ранимым, кризисным и даже судьбоносным возрастом. 

Происходящие в этом возрасте физическое развитие и половое созревание, подкрепляют 

чувство взрослости. Дети со слабой нервной системой, не находя понимания среди родных, 

близких и сверстников, выражают свой кризисный возраст в суицидальных попытках. 

Причина психологических трудностей связана с половым созреванием, характеризующимся 
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эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения (от повышенного 

настроения с оттенком восторженности (экзальтации) до депрессии). Пик эмоциональной 

неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек – 13-15 лет. Наиболее 

аффективные и бурные реакции возникают при попытке кого-либо из окружающих ущемить 

самолюбие подростка. В связи с этим особо повышается роль общеобразовательных 

учреждений в формировании физически и духовно здоровой личности, способной не только 

адаптироваться к сложным социально-экономическим условиям жизни общества, но и 

способной к творческому саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира, к 

формированию своего образа жизни и дальнейшей реализации себя. 

Одной из ведущих медико-социальных проблем в мире за последние годы стала 

проблема распространения среди подрастающего поколения употребления алкоголя, табака и 

наркотиков, а также все более раннего приобщения к ним. 

За последние годы сформировалась устойчивая тенденция к росту распространения 

среди подростков вредных привычек, сопряженных с риском для здоровья. Поэтому решение 

важных проблем сохранения здоровья учащихся, формирования их духовной, физической и 

экологической культуры обусловлено разработкой программы воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель и задачи программы 

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, 

психического, социального и духовно-нравственного здоровья учащихся, формирование 

экологически целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. Здорового, безопасного образа жизни и потребности в нем, 

формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции и безопасного поведения. 

Достижение цели программы обеспечивает решение следующих задач: 

1) расширить и закрепить познания о положительных факторах, влияющих на здоровье: 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 
активности; 

 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное 
здоровье, здоровье семьи и общества; 

2) научить обучающихся: 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 

 о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.): 

 о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Адресат программы 

Администрация школы, классные руководители, педагоги-предметники, организаторы 

питания учащихся, психолог, медицинские работники школ, руководители спортивных секций 

и кружков по интересам и других специалистов. 

Сроки реализации 

Реализация данных методических рекомендаций в образовательных учреждениях 

рассчитана на 5 лет для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов, соответственно. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учащимися программы воспитания и социализации 

обучающихся в части формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

1) обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) явление содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3) Мониторинг здоровья, отрицательная динамика заболеваемости учащихся 

4) Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, конференциях акциях, направленных на 

сохранение здоровья, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Наиболее важными можно считать следующие планируемые результаты реализации 

Программы воспитания и социализации в части воспитания: 

 достижение оптимальных условий обучения детей в образовательных 

учреждениях; 

 создание условий для реализации методических рекомендаций по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

 формирование основ и правил здорового и безопасного образа жизни, 

действенной мотивации и потребности в нем у обучающихся; 

 формирование осознанного отношения к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей, а также ведения здорового образа жизни; 

 рационально организованный двигательный режим; 

 использование полученных знаний о строении и функционировании организма 
для сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний и вредных 

привычек; 

 владение навыками самоконтроля за своим состоянием и саморегуляции и 

безопасного поведения; 

 осознанное выполнение режима дня, правил личной гигиены и правильного 

питания; 

 умение правильного оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 повышение качества школьного питания, обеспечение его полноценности и 

сбалансированности, расширение ассортимента питания; 

 повышение компетентности в вопросах здоровьесберегающих технологий и 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений, их 

заместителей, педагогов-предметников, организаторов школьного питания, 

медицинского персонала и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Пояснение. 
Личностные результаты: 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой, физкультурно- 

оздоровительной и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

 умение организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);

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

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.

Предметные результаты: 

 общественно-научные предметы должны обеспечить:

 формирование мировоззренческой сферы, социальной ответственности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 естественно-научные предметы должны обеспечить :

 формирование и углубление представлений о целостной научной картине мира; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применением в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний и законов естественнонаучных предметов с целью сбережения здоровья; 

 формирование и углубление представления о правильном питании и его роли для 
подрастающего поколения; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических и химических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды, а также в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха; 

 физическая культура и основы безопасной жизнедеятельности должны обеспечить :

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 

безопасности жизни; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 



295 
 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

 освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма; 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
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проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

I.Основное содержание программы 

Этапы организации работы школы   по формированию экологической культуры 

Первый этап – комплексный анализ (мониторинг) 

 состояния школы соответствии с гигиеническими нормативами, оснащенности 

кабинета необходимым оборудованием, а также организации режима дня обучающихся и 
их нагрузки,

 питания, сформированности элементарных навыков гигиены,

 физкультурно-оздоровительной работы,

 профилактики вредных привычек;

 состояния просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с учащимися и родителями (законными представителями). 

Индикаторы мониторинга здоровья обучающихся:

1. Соответствие запросу родителей и учащихся 6-9-х классов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по сохранению здоровья учащихся. 

2. Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье 

3. Соответствие запросу родителей и учащихся 6-9-х классов организации питания в 

школе. 

4. Доля учащихся, изучающих программы образования в области здоровья. 

5. Доля учащихся, изучающих физкультуру в соответствии с группой здоровья. 

6. Доля учащихся, изучающих программы профилактики табакокурения, алкогольной 

зависимости, наркомании и ВИЧ/СПИДа. 

7. Количество случаев травматизма в школе во время учебно-воспитательного процесса. 

8. Заболеваемость в днях на 1 учащегося (за исключением хронически больных детей и 

детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому). 

9. Доля часто болеющих детей (за исключением хронически больных детей и детей, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому). 

10. Наличие лагеря с дневным пребыванием детей, оздоровительной площадки. 

Группа педагогов, участвующих а первом этапе мониторинга: 

заместители директоров по УВР и АХЧ, 

медицинский работник, 

психолог, 

социальный педагог, 

логопед, 

классные  руководители, 

ответственный за питание школьников, 

преподаватели физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Второй этап – планирование деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению. 

здоровьесберегающие ресурсы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

– материально-техническое оснащение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям здания и 

помещения, состояние и содержание классной комнаты и кабинетов в соответствии с 

гигиеническими нормативами; 
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– оснащенность помещений для хранения и приготовления пищи, а также для питания 

учащихся; 

– организация качественного горячего и дополнительного питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок необходимым 

спортивным и игровым оборудованием; 

– состояние и содержание помещений для медицинского персонала; 

– повышение квалификации педагогов и работников питания по данной проблеме; 

– обеспечение необходимой справочной, научно-методической и художественной 

литературой педагогов, специалистов, родителей; 

1) организация учебной деятельности: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания, организации 

и объему учебной нагрузки учащихся; 

– использование методов и методик здоровьесберегающего обучения, соответствующих 

возрастным особенностям и возможностям учащихся; 

– использование возможностей УМК по ОБЖ, биологии, физической культуре и других 

предметов, воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности; 

– соблюдение требований к использованию технических средств в обучении, включая 

компьютеры, проекторы и прочее аудиовизуальное оборудование; 

– индивидуализация обучения, в зависимости от состояния здоровья (для часто 

болеющих детей); 

– рациональная организация уроков физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и др. предметов, связанных с формированием здорового образа жизни. 

Каждый школьный урок сегодня – это урок здоровьесберегающей направленности. Урок с 

применением здоровьесберегающих технологий должен быть построен с учетом возрастных 

потребностей и физиологических возможностей детей. 

Основные требования к качественному уроку в условиях здоровьесберегающей 

педагогики 

1. Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательной деятельности с 

использованием последних достижений передовой педагогической практики, с учетом 

вопросов здоровьесбережения. 

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов как 

общедидактических, так и специфических. 

3. Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной деятельности 

учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, интересов, наклонностей и 

потребностей. 

4. Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, осуществление связи с 

ранее изученными знаниями и умениями. 

5. Активизация развития всех сфер личности учащихся. 

6. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности. 

7. Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегаюших 

образовательных технологий (физкультминуток, подвижных игр). 

8. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных приемов 

мышления и деятельности. 

9. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в зависимости от 

конкретных условий проведения урока. 

10. Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 

11. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование и контроль 

каждого урока с учетом особенностей развития учащихся. 

Идеи педагогики оздоровления подводят учителя к широкому использованию в практике 

нестандартных уроков, таких как: 

 Уроки-игры 

 Уроки-дискуссии 
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 Уроки-соревнования 

 Театрализованные уроки 

 Уроки-консультации 

 Уроки с групповыми формами работы 

 Уроки взаимообучения учащихся 

 Уроки творчества 

 Уроки-аукционы 

 Уроки-конкурсы 

 Уроки-обобщения 

 Уроки-фантазии 

 Уроки-концерты 

 Уроки-экскурсии и др. 

 

Критерии рациональной организации урока 

(по Н.К. Смирнову) 

№ Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока 

  
Рациональный 

Недостаточно 
рациональный 

Нерациональны 
й 

1 Плотность урока 
Не менее 60% и не 
более 75-80% 

85-90% Более 90% 

2 
Количество видов 
учебной деятельности 

4-7 2-3 1-3 

 
3 

Средняя 

продолжительность 

различных видов 
учебной деятельности 

 
Не более 10 минут 

 
11-15 минут 

 
Более 15 минут 

 
4 

Частота чередования 

различных видов 

учебной деятельности 

Смена не позже 

чем через 7-10 

минут 

Смена 

минут 

через 11-15 Смена через 15- 

20 минут 

5 
Количество 
преподавания 

видов 
Не менее 3-х 2 1 

6 
Чередование 
преподавания 

видов Не позже чем через 
10-15 минут 

Через 15-20 минут Не чередуются 

 

7 
Наличие 
эмоциональных 

разрядок (кол-во) 

 

2-3 
 

1 
 

Нет 

 

8 
Место и длительность 

применения ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 
нормами 

С частичным 

соблюдением 
гигиенических норм 

В произвольной 

форме 

 

 
9 

 

 
Чередование позы 

Поза чередуется в 

соответствии с 

видом работы. 

Учитель наблюдает 

за посадкой 
учащихся. 

Имеются случаи 

несоответствия позы 

виду работы. 

Учитель иногда 

контролирует 
посадку учащихся. 

Частые 

несоответствия 

позы виду 

работы. Поза не 

контролируется 
учителем. 

 

 
10 

 

Наличие, место, 

содержание  и 

продолжительность 

физкультминуток 

На 20-й и 35-й мин. 

урока по 1 мин. Из 

3-х легких 

упражнений с 3-4 

повторениями 
каждого. 

1 физкультминутка с 

неправильным 

содержанием или 

продолжительность 

ю 

 

 
Отсутствуют 
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11 

 
Психологический 

климат 

 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных 

эмоций.  Урок 

эмоционально 

индифферентный. 

Преобладают 

отрицательные 

эмоции 

 
12 

Момент наступления 

утомления учащихся 

по снижению учебной 

активности 

 
Не ранее 40 минут 

 

Не ранее 35-37 

минут 

 
До 30 минут 

Однако уроки по одному и тому же предмету могут различаться по трудности. 

Оценка трудности урока по С.М. Громбаху 

Степень 

трудности 

Насыщенность 
учебными 

элементами 

Характер 
деятельности 

учащихся 

Уровень формирования 

знаний и умений 

Низкая От 1 до 5 Репродуктивный Воспроизведение знаний без 
изменений, выполнение 

действий по образцу 

Средняя От 5 до 8 Частично поисковый Воспроизведение знаний с 

элементами логических 

действий, применение знаний 
в измененной ситуации 

Высокая Свыше 8 Исследовательский Решение творческих задач, 

применение знаний в новых 
условиях 

 

Критерии для оценки здоровьесберегающего урока (по В.Н. Ирхину) 

1. Учитель мобилизует учащихся на урок, создает положительный эмоциональный 

настрой и рабочую обстановку в классе. 

2. Учитель обеспечивает высокий уровень мотивации учебной деятельности. учащихся 

в течение урока. 

3. На уроке благоприятный психологический климат, отношения между учителем и 

учащимися доброжелательные. 

4. Содержание учебного материала на уроке способствует формированию 

валеологической культуры школьников. 

5. Методы и формы обучения, используемые учителем, адекватны учебному 

содержанию, задаче этапа, а также психофизиологическим и учебным возможностям 

учащихся. 

6. Учитель оказывает дозированную помощь учащимся при затруднениях, создает 

ситуацию успеха. 

7. Учитель использует приемы психоэмоциональной разрядки. 

8. Учитель снимает у учащихся зрительное утомление, мышечное напряжение, 

используя различные приемы. 

9. Методы контроля и оценки знаний учащихся на уроке способствуют сохранению их 

психического здоровья. 

10. Учитель соблюдает гигиенические нормы и требования при организации урока 

(освещенность, проветривание, распределение учебного материала и т.д.). 

11. Учитель использует средства обучения в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

12. Характер, объем и дифференцированность домашних заданий соответствует 

реальным учебным возможностям, индивидуальным особенностям и способностям учащихся. 

Приведенные системы как повторяют, так и дополняют друг друга. При этом система 

Н.К. Смирнова имеет преимущество, так как наряду с качественными характеристиками 

включает количественные характеристики здоровьесберегающего урока. 
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2) Экологическая работа с учащимися и их родителями 

(данный раздел согласовывается с представителями муниципального округа, учителями 

экологии, заместителем директора по воспитательной работе): 

– совместная работа школы и Комитета охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области; 

– совместная работа школы и Всероссийского общества охраны природы (Саратовское 

отделение); 

– организация эффективной работы на уроках экологии; 

– интеграция экологической составляющей в учебные предметы школьного курса; 

– организация и проведение экологической тропы в городской и сельской местности; 
– организация и проведение олимпиады (школьной, районной, городской, областной) по 

экологии; 

– организация и проведение ученических конференций по экологической культуре; 

– организация проектной деятельности учащихся по экологии; 

3) физкультурно-оздоровительная работа с учащимися и их семьями (данный 

раздел согласовывается с представителями муниципального округа, учителями физической 

культуры, заместителем директора по воспитательной работе): 

– эффективная работа с учащимися по формированию физической культуры личности на 

уроке физкультуры; 

– организация подвижных игр и соревнований по различным видам спорта (по параллелям), 

в том числе в рамках Президентских спортивных игр; 

– организация мониторинговых исследований уровня физической подготовленности 

обучающихся, в том числе посредством использования методики «Президентских 

состязаний»; 

– проведение ежедневной гимнастики для глаз; 

– проведение спортивных игр, соревнований с использованием правил дорожного движения, 

личной гигиены и др.; 

– организация и проведение туристических оздоровительных выездов; 

– организация и проведение спортивных праздников и Дня здоровья в образовательном 

учреждении; 

– разработка и использование различных способов мотивации родителей (законных 

представителей) обучающихся для привлечения к совместной деятельности по 

проведению спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий (семейные 

конкурсы, стенгазеты «Активный отдых» и др., игровые проекты «Спортивная семья», 

«Спартианские игры» и т.п.); 

– участие в городских и районных физкультурно-массовых мероприятиях; 

3) просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): 

– беседы, родительские собрания, консультации, лекции, круглые столы по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников школы и приглашением 

специалистов по здоровьесбережению; 

– проведение анкетирования с целью сбора информации о формах проведения 

здоровьесберегающего семейного досуга; 

– выпуски стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация выставок 

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 

– создание в образовательном учреждении общественного комитета по здоровью, 

включающего представителей учащихся из различных классов (старосты или кураторы 

класса), родителей, медицинского персонала, преподавателей физического воспитания, а 

также представителей администрации разрабатывающих и реализующих Программу 

воспитания и социализации обучающихся в части формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни; 

4) организация и реализация дополнительных образовательных программ в 

качестве отдельных образовательных компонентов, входящих в учебную деятельность: 
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– программы образования в области здоровья: 

 региональная программа «Основы здорового образа жизни»; 

 федеральные программы: «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме 

черного», 

 «Полезные навыки», «Мой выбор»; 

– программы ЛФК и ОФП для обучающихся; 

– организация различных секций по интересам учащихся; 

 

Программы образования в области здоровья, рекомендуемые к реализации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Серия «Основы здорового образа жизни» (В данной серии – пособия для педагого, и 

учащихся 3-17 лет.) 

1. Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., 

Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., 

Скуфина О.А., Текучева Е.Н. 

Основы здорового образа жизни: региональная образовательная программа. – Саратов: 

Добродея, 2008. – 34 с. 

В пособии представлена региональная образовательная программа для детей с 3-х до 17-ти 

лет. Дополненный и переработанный вариант. 

2. Михайлина М.Ю., Павлова М.А., Лысогорская М.В. 

Основы здорового образа жизни: рабочая тетрадь для учащихся 5-6 классов. – Саратов: 

Добродея, 2007. – 64 с. 

В пособии рассматриваются проблемы формирования ценностного отношения к здоровью и 

профилактики вредных привычек. Предложенные в тетради задания позволяют в 

интерактивной форме организовать процесс формирования компетентности в области 

здоровья у учащихся 5-6 классов. 

3. Михайлина М.Ю., Павлова М.А., Лысогорская М.В. 

Основы здорового образа жизни: учебное пособие для учащихся 7 классов. – Саратов: 

Добродея, 2007. – 64 с. 

В пособии рассматриваются проблемы формирования ценностного отношения к здоровью и 

профилактики вредных привычек. Предложенные задания для учащихся позволяют в 

интерактивной форме организовать процесс формирования компетентности в области 

здоровья у учащихся 7 классов. Предложены методические рекомендации для учителя по 

организации процесса обучения. 

4. Михайлина М.Ю., Павлова М.А., Лысогорская М.В. 

Основы здорового образа жизни: учебное пособие для учащихся 8 классов. – Саратов: 

Добродея, 2007. – 64 с. 

В пособии рассматриваются проблемы формирования ценностного отношения к здоровью и 

профилактики вредных привычек. Предложенные задания для учащихся позволяют в 

интерактивной форме организовать процесс формирования компетентности в области 

здоровья у учащихся 8 классов. Предложены методические рекомендации для учителя по 

организации процесса обучения. 

5. Михайлина М.Ю., Павлова М.А., Лысогорская М.В. 

Основы здорового образа жизни: учебное пособие для учащихся 9 классов. – Саратов: 

Добродея, 2007. – 64 с. 

В пособии рассматриваются проблемы формирования ценностного отношения к здоровью и 

профилактики вредных привычек. Предложенные задания для учащихся позволяют в 

интерактивной форме организовать процесс формирования компетентности в области 

здоровья у учащихся 9 классов. Предложены методические рекомендации для учителя по 

организации процесса обучения. 

 

Серия «Все цвета, кроме черного» (В данной серии – пособия для педагогов, родителей и 

учащихся 1-9 классов) 
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1. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного: пособие для 

педагогов. – М.: Вентана-Граф, 2002. – 64 с. 

В пособии рассматриваются проблемы профилактики вредных привычек и формирования 

ценностного отношения к здоровью. Раскрывается система работы с тетрадями для учащихся. 

Предлагаются подробные методические рекомендации, которые помогут педагогам 

организовать занятия с детьми. 

2. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного: книга для 

родителей. – М.: Вентана-Граф, 2002. – 32 с. 

В книге для родителей рассматриваются проблемы профилактики вредных привычек и 

формирования ценностного отношения к здоровью у детей младшего школьного возраста. 

Раскрыта система работы с тетрадями для учащихся. Даны методические рекомендации, 

которые помогут родителям организовать занятия с ребенком. 

3. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного. Учусь 

понимать себя: рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2002. – 56 с. 

4. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного. Учусь 

понимать других: рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2002. –48 с. 

5. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного. Учусь 

общаться: рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2002. – 48 с. 

В тетрадь включены развивающие задания и игры, расширяющие представления учащихся о 

своих физиологических и психологических особенностях. Выполняя эти задания, ребята 

научатся контролировать и оценивать свои привычки, поведение и настроение, осознавать 

причины возникающих трудностей в учебе и общении со сверстниками и взрослыми. 

Серия «Разговор о правильном питании» ( В данной серии – пособия для педагогов, 

родителей и учащихся 1-7 классов) 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Учебно-методический комплект "Разговор о 

правильном питании": пособие для учителя, рабочая тетрадь для детей 6-8 лет. – 

Москва: Олма-Пресс, 1999-2003. 

Учебно-методический комплект "Разговор о правильном питании" является частью 

программы "Разговор о правильном питании" и предназначен для организации 

воспитательной работы, связанной с формированием основ правильного питания. В ходе 

занятий дети узнают о полезных продуктах, правилах гигиены, режиме. Предлагаемая форма 

организации работы помогает ребенку стать активным участником воспитательного процесса, 

активизирует его творческие способности. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Учебно-методический комплект "Две 

недели в лагере здоровья: пособие для учителя, рабочая тетрадь для учащихся 9-11 лет. – 

Москва: Олма-Пресс, 2002. 

Учебно-методический комплект является частью программы "Разговор о правильном 

питании" и предназначен для дальнейшей работы по формированию у младших школьников 

основ культуры питания. Основные задачи комплекта связаны с расширением представления 

младших школьников о полезных продуктах, традициях питания, правилах этикета и т.д. 

Разнообразные задания позволяют сформировать у школьников навыки здорового образа 

жизни. 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Учебно-методический комплект 

"Формула правильного питания: пособие для учителя, рабочая тетрадь для учащихся 12- 

13 лет. – Москва: Олма-Пресс, 2004. 

Учебно-методический комплект является частью программы "Разговор о правильном 

питании" и предназначен для дальнейшей работы по формированию у младших подростков 

основ культуры питания. 

Учебно-методический комплект «Здоровье» 

Здоровье: учебно-методический комплект для учителей 1-11 классов / Под ред. В.Н. 

Касаткина, Л.А. Щеплягиной. – М., 2001. – 435с. 

Данный комплект предназначен для учителей общеобразовательных школ. В нем приведена 

программа "Здоровье" для 1-11 классов, созданная коллективом врачей, психологов, 
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педагогов. Изложены примеры проведения уроков, описаны психологические особенности 

преподавания тем, связанных со здоровьем. Представленная программа ориентирована на 

школьника. Это попытка создать единый предмет, в котором имеется информация по 

анатомии, физиологии, психологии, антропологии и многим другим предметам служит 

самопознанию, самопринятию и самоуважению. Программа построена ступенчато, с учетом 

психофизиологических особенностей каждого возраста. 

В комплекте 11 пособий для педагогов и специалистов системы образования. 

Учебно-методический комплект "Не допустить беды" 

Макеева А.Г. Учебно-методический комплект "Не допустить беды»: пособие для 

педагога, брошюра для 7-8 классов "Помогая другим, помогаю себе", брошюра для 9-10 

классов "Разумный выбор. Правильное решение", брошюра для 10-11 классов "15 ответов 

на трудные вопросы" / Под ред. М.М. Безруких. – М.: Просвещение, 2003. 

Учебно-методический комплект предлагает вариант организации ранней профилактики 

наркотизма в средней и старшей школе. Пособие для педагога представляет различные 

варианты организации профилактической работы. Брошюры для учащихся позволяют 

школьникам стать активными участниками воспитательного процесса, сформировать у них 

личностные антинаркогенные установки. 

Учебно-методический комплект "Волшебные уроки в стране Здоровье" 

Макеева А.Г. Лысенко И.В. Учебно-методический комплект "Волшебные уроки в стране 

Здоровье:. пособие для учителя "Организация педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников", рабочая тетрадь "Волшебные уроки в стране Здоровья" для 2 

класса, рабочая тетрадь "Волшебные уроки в стране Здоровье" для 3 класса / Под редакцией 

М.М. Безруких. – СПб: Образование и культура, 1999. 

Учебно-методический комплект предлагает вариант организации ранней профилактики 

наркотизма (курения, употребления алкоголя) среди младших школьников. Основная цель 

воспитательной работы – сформировать у детей представление о ценности здоровья, основные 

навыки здорового образа жизни, а также понимание опасности знакомства с 

одурманивающими веществами. 

Комплект наглядно-методических пособий. 

Подростковая наркомания: комплект наглядно-методических пособий. – М: Центр 

Планетариум, 2002. 

В настоящий комплект входит: рабочая тетрадь "Обучение жизненно важным навыкам" для 

учащихся 5-7 классов; наглядно-методическое пособие для проведения занятий с подростками 

12-16 лет "Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и 

сопротивления распространению наркомании"; наглядно-методическое пособие для педагогов 

и родителей "Профилактика подростковой наркомании". Наглядно-методические пособия 

включают руководство в виде брошюры и набор слайдов с иллюстрациями, схемами, 

диаграммами. Пособие для подростков содержит рекомендации по проведению тренинговой 

социально-психологической программы первичной профилактики наркозависимости. В 

пособии для педагогов и родителей даны методы диагностики потребления психоактивных 

веществ, пособие ориентировано на лекционно-семинарскую форму проведения занятий. 

Серия "Мой выбор" 

Программа "Мой выбор": Ахметова И., Иванова Т., Иоффе А., Прутченков А., Смирнова 

Г. Учебно-методическое пособие для учителей средней школы / Под ред. П.Г. Положовец. 

– М.,2002. – 120 с. 

Пособие содержит 12-часовой курс "Мой выбор" для учащихся 8-9 классов. Данный курс 

помогает осознать необходимость личного выбора из нескольких вариантов поступков, 

поведения в различных жизненных ситуациях и свою личную ответственность за сделанный 

выбор. Курс задуман таким образом, чтобы у школьников была возможность ознакомиться с 

последствиями сделанного выбора. 

Программа "Мой выбор":Ахметова И., Иванова Т., Иоффе А., Положевец П., Смирнова Г. 

Рабочая тетрадь для старшеклассников. – М.,2001. – 72 с. 



304 
 

Тетрадь содержит задания, тесты, кроссворды, дополнительную информацию для учащихся по 

курсу "Мой выбор". Курс состоит из 6 занятий по темам: "Человек свободного общества", 

"Учимся строить отношения", "Мое здоровье", "Преступление и наказание, или Цена 

скейборда", "Я и политика", "Свобода и ответственность – выбор XXI века". 

Программа "Мой выбор" 

Беспалова Г.М., Виноградова Н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое действие – мой 

выбор. – Брянск: Курсив. – 2002. – 64с. 

Данное методическое пособие предназначено для работников системы образования и 

широкого круга читателей, интересующихся вопросами обучения и воспитания подростков. 

Программа "Мой выбор" 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н., Зудов С.Б., Махина Г.М. Энциклопедия материалов. – М: 

Ижица. – 2002. – 162 с. 

Энциклопедия предназначена для преподавателей. Она содержит материалы по курсу "Мой 

выбор" и включает следующие темы: "Человек свободного общества", "Учимся строить 

отношения", "Мое здоровье", "Преступление и наказание", "Четвертая власть" и др. Материал, 

собранный в Энциклопедии, представляет интерес для родителей, а также может быть 

использован при проведении классного часа, особенно по проблемам наркомании. 

Серия "Работающие программы" 

Серия "Работающие программы» / Сост. серии д.м.н.Чечельницкая С.М., к.п.н. Родионов 

В.А. – М., 2000. 

Цель издания серии – ознакомить специалистов с реально работающими программами по 

профилактике аддиктивного поведения, распространения ВИЧ-инфекции. Серия издается в 

рамках федеральной программы по предупреждению в РФ заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). Серия состоит из 7 выпусков и предназначена 

для специалистов различного профиля: медицинских работников, психологов, педагогов, 

социальных работников. В серии представлена концепция профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде; программа "Политика школы в 

отношении наркотиков"; программа ранней профилактики химической зависимости для детей 

9-12 лет; программа формирования здорового жизненного стиля. 

Школьная профилактическая программа "Проекта ХОУП". "Полезные привычки" для 

детей 6-10 лет состоит из рабочих тетрадей для учащихся 1-4 классов, пособия для учителей 
и методических рекомендаций для учителей "Полезные расчеты, или Как оценить 

эффективность превентивного обучения". 

Пособия для родителей. 

"Полезные навыки" для подростков 11-15 лет состоит израбочих тетрадей для учащихся 5-9 

классов; пособия для учителей по предупреждению употребления психоактивных веществ для 

5-7 классов и пособия для учителей по предупреждению употребления психоактивных 

веществ и инфицирования ВИЧ для 8-9 классов; методических рекомендаций для учителей 

"Полезные тесты, или Как оценить эффективность превентивного обучения в средней школе"; 

учебного пособия для родителей "127 полезных советов, или Как уберечь детей от 

наркотиков". 

Профилактическая программа "Полезный выбор" для старшеклассников 16-17 лет 

состоит из рабочих тетрадей для учащихся 10-11 классов; пособия для учителей по 

предупреждению употребления психоактивных веществ и инфицирования ВИЧ для 10-11 

классов; брошюры для родителей "Семь полезных шагов или Как узнать, употребляет ли 

подросток наркотики?" 

Профилактическая программа "Полезная прививка" для старшеклассников 16-17 лет 

состоит из рабочих тетрадей для учащихся 10-11 классов; пособия для учителей по 

предупреждению инфицирования ВИЧ для 10-11 классов; брошюры для родителей, брошюры 
по оценке эффективности, хрестоматии для учителя и подростка. 

Одним из главных требований к использованию перечисленных выше средств является их 

системное и комплексное применение. 

5) профилактическая работа: 
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– привлечение медицинского персонала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также работников здравоохранения к просвещению 

родителей (законных представителей) в вопросах профилактики различных заболеваний и 

вредных привычек, а также необходимости правильного и рационального питания; 

– организация качественного горячего питания с целью профилактики заболеваний 

связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и др.; 

– усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, важности 

систематических занятий физкультурой для всестороннего развития личности; 

– поддержание интереса школьников к занятиям в избранных видах спорта, к 
многодневным походам, к участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

– формирование активного отношения учащихся к укреплению своего здоровья; 

– развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований; 

– участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

6) создание информационной среды по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся основной школы: 

— демонстрация информационных стендов, организация выставок научно-методической 
литературы в библиотеке, школьных газет, радиопередач, видеоматериалов; 
— разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация тематических 
обсуждений на форуме школьного сайта и т.п. 

 

III. План 

мероприятий по реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

МОУ «СОШ №30 им. П.М. Коваленко» 

 

№ Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

Общие мероприятия 

1. Рациональная организация режима дня, 

учёбы и отдыха питания, двигательной 

активности, 

Соблюдение санитарных и гигиенических 

норм, режима влажно уборки, 

проветривания. 

Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

Педагоги, 

техперсонал 

2. Интеграция вопросов здоровьесбережения 

на уроках, внеклассных мероприятиях, 
занятиях дополнительного образования и 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

Педагоги, 
техперсонал 

3. Оформление классных уголков: 

 Уголок безопасности ГО и ЧС 

 Уголок безопасности ПДД 

 Инструктажи по безопасности в 

кабинете во время занятий 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

активы классов 

4. Мероприятия по профилактике 

подростковой алкогольной зависимости, 

употребление   табакокурения, 

наркотических  веществ и пропаганде 

здорового образа жизни 

обучающихся 

8-9 В течение 

года 

Администрация 

классные 

руководители, 

приглашённые 

специалисты 

центра 
медицинской 
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    профилактики 

5. Мероприятия по профилактике 

наркомании и СПИДа и сохранению 

здоровья среди обучающихся 

9 декабрь Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

приглашённые 

специалисты 

центра 

медицинской 

профилактики 

6. Методической работа классных 

руководителей и социально – 

психологической службы школы 

по профилактике вредных привычек и 

асоциальных явлений 

среди обучающихся 

5-9 В течении 

года 

Администрация 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

логопед 

7. Мероприятия во взаимодействии с 

социумом по профилактике асоциальных 

явлений среди школьников 

5-9 В течении 

года 

Администрация 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

8. Мероприятия по пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма среди школьников 

5-9 В течении 

года 

Администрация 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

9. Санитарно – просветительские 
мероприятия, направленных на сохранение 

здоровья обучающихся и профилактике 

различных заболеваний 

5-9 В течении 
года 

Администрация 
классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Общешкольные и классные мероприятия 
I четверть 

1 День здоровья: 
Праздничное открытие, 

Комплекс упражнений утренней 

гимнастики; 

Флеш-моб 
Спортивные соревнования 

 

 

5-9 

сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 
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2 Районный День трезвости: 
1. Библиотечный урок-лекция о вреде 

курения и других пагубных привычек. 

2. Библиотечный урок о вреде алкоголя 

(пивного алкоголизма) и курения. 

3. Показ презентации «Питие на Руси»; 

Встреча с представителями РПЦ 

Лекция «Здоровье будущее!» 

 

5-6 

 

7-8 

классы 

 
 

9 

сентябрь Администрация 

Педагог- 

организатор 

классные 

руководители, 

Приглашённые 

библиотекарь 

представители 

РПЦ 

3 «Осенний марафон» школьная 

спартакиада: 

Праздничное открытие, 

Уроки спорта, 

Спортивные соревновании 

Кросс 

5-9 сентябрь Педагог- 

организатор 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

4 Школьная спартакиада: 5-9 Сентябрь 
- октябрь 

учителя 
физической 

культуры 

5 Районная спартакиада 5-9 В течение 

года 

учителя 
физической 

культуры 

6 «Ярмарка вакансий» запись учащихся в 

кружки и спортивные секции. 

5-9 сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог – 

организатор 

классные 

руководители 

7 Декада профилактики ПДД 

Классные часы: 

- «Социальная безопасность детей» 

- «Факторы, разрушающие здоровье», 

- «Первая медицинская помощь при 

травмах» 

- «Правила поведения при угрозе 

теракта» 

5-9 

 

5-6 

 

7-8 

 

9 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

Ответственный за 

пропаганду ПДД 

педагоги   доп. 

Образования, 

преподаватель 

ИЗО 

преподаватели 

ОБЖ 
Спортивные соревнования «Безопасное 

колесо» : 

 «Веломастер» (искусство вождения 

велосипеда) 

 Викторина на знания правил 

дорожного движения и искусство 

вождения велосипеда 

5-9 сентябрь 

Оформление кабинета по безопасности 

дорожного движения 

5-9 сентябрь Ответственный за 

пропаганду 

безопасности 

дорожного 
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    движения 

8 Профилактика безопасности ГО и ЧС: 

 Тренировочная эвакуация 

 Проверка наличия в каждом классе 

средств индивидуальной защиты 

 Проведение тематических классных 

часов по безопасному поведению 

на улицах города, дома, в здании 

школы 

 Памятка по безопасности в каждом 

учебном кабинете 

 Беседы на родительских собраниях 

по теме безопасности с внесением в 
протокол 

 Просмотр видео и анимационных 

обучающих фильмов 

5-9  

 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Воспитатели 

ГПД 

9 Профилактика ОРВИ и гриппа 5-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

направление 

ОЗОЖ, классные 

руководители, 

приглашённые: 

медицинские 

работники 

10 День здоровья в рамках Дня школы 
«Мы играем!» 

Театральные инсценировки и агитбригада: 

«Последствия неправильного образа 

жизни», 

«Мой выбор – здоровая семья», 

«Отцы и дети», «Улица, полная 

опасностей» 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

ФК Классные 

руководители, 

Преподаватель 

ИЗО 

11 Проведение инструктажей по ТБ: 
1. Инструктаж по технике 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

2. Правила безопасного поведения 

обучающихся на улице, общественных 

местах, дорогах, остановках города, в 

транспорте; 

3. Профилактика безопасного 

поведения учащихся в здании школы; 

4. Профилактика противопожарной 

безопасности 

5. Профилактика безопасности при 

угрозе терроризма; 

6. Профилактика безопасности в быту 

в период осенних каникул; 

7. Правила безопасного поведения 

обучающихся на улице, общественных 

5-9  

Сентябрь- 

октябрь 

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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 местах, дорогах, остановках города, в 
транспорте в период осенних каникул 

   

12 Месячник по уборке, санитарной очистки 

и осеннему озеленению 

 Операция «Чистый двор» 

5-9 Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

технологии и 

экологии , 

зам. директора по 

АХЧ, 

классные 

руководители 

13 Работа опорной площадки на базе МБОУ 
«СОШ №30» по репродуктивному 

здоровью и предупреждению ранней 

беременности» 

5-9 1 раз в 
месяц в 

течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

воспитательное 

направление 

ОЗОЖ, 

Классные 

руководители, 

Учителя - 

предметники 

14 Мероприятия ко Всемирному дню музыки. 

Праздничный вечер - дискотека. 

«Конкурс классной песни». 

5-9 октябрь Зам. директора по 

УВР , педагог – 

организатор, ДО 

«Орион» 

Классные 

руководители 5- 

11 классов 

15 Классные часы: 
5. «Ключ к здоровью» 

6. «Безопасность - наше общее дело: 

профилактика безопасного поведения 

учащихся в здании школы, профилактика 

противопожарной безопасности, 

профилактика безопасности при угрозе 

терроризма,       безопасность при 

проведении массовых мероприятий. 

7. Проектная деятельность по ОЗОЖ 

5-9 В течение 

1 

четверти 

Классные 

руководители 

16 Проведение классных родительских 

собраний с рассмотрением вопросов 

 Организация питания 

 Профилактика безопасного 

поведения учащихся в здании школы; 

 Профилактика противопожарной 

безопасности 

 Профилактика агрессивности и 
жестокого обращения в семье 

 Организация осенних каникул: 

безопасност в быту в период осенних 
каникул;         безопасное         поведение 

обучающихся   на улице, общественных 

Родител 

и 

В течение 

четверти 

Администрация, 

Классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

психолог 
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 местах, дорогах, остановках города, в 

транспорте в период осенних каникул, 

усиление ответственности родителей за 

детей в период осенних каникул 

   

17 Лекторий для родителей. 
«Семья – школа любви» 

Родител 

и 

5-9 

В течение 

четверти 

Классные 

руководители, 

Психолог, 

работники Центра 

«Семья» 

18 Диагностика №1 
1. Анкета обратной связи о вреде 

лекарственных средств 

2. Исследование, посвященное изучению 

привычек и убеждений граждан России 

3. Анкетирование «Вредные привычки» 

 

5-9 

 
 

5-6 

 

8-9 

октябрь Психолог, 

классные 

руководители, 

отряд ЮППО 

19 Совместные мероприятия с центром 
медицинской профилактики 

5-9 В течение 
года 

Администрация 

20 Образовательные путешествия по родному 

краю памятникам природы, истории 

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

экологическое 

направление, 

классные 

руководители 

II четверть 

1 Декада здоровья . 
Профилактика ОЗОЖ. 

День отказа от курения. 
День борьбы со СПИДом. 

День профилактики алкоголя и 

табакокурения. 

Профилактика ВИЧ инфекции. 

День здорового питания 

День ребёнка. 

День матери. 

День конституции РФ. 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

ФК Классные 

руководители, 

Преподаватель 

ИЗО 

Учителя – 

предметники. 

2 Декада здоровья 
Проект «Здорово быть здоровым!» 

Классные часы, итогами которых должны 

стать: 

1. Конкурс фото коллажей 

2. Конкурс агитбригад «Береги 

здоровье смолоду!» с показом в 

начальной школе. 

3. «Акция «ЗОЖ» (против 

табакокурения, алкоголизма) 

5-9 

 

 

5-6 

7-11 

 
 

6-9 

 

 

ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

Педагоги – 

предметники 

Педагог- 

организатор, 

ДО «Орион» 

Ответственный за 

здоровье 

сберегающее 

воспитательное 

направление, 

Социальные 

педагоги, 

3 Спортивные соревнования «Тяжко тем, кто 
курит!» 

5-0 ноябрь Преподаватели 
физической 
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    культуры 

4 Месячник «Мы выбираем жизнь» 
1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

9 декабрь Ответственный за 

воспитательное 

направление 

ОЗОЖ , 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители, 

ДО «Орион» 

5 Библиотечный урок «Против наркотиков и 

алкоголя» 

5-9 ноябрь Библиотекарь 

6 Встреча со специалистами Центра 

медицинской профилактики: 

• профилактика ОРВИ, гриппа, 

• профилактика травматизма 

• заболевания органов пищеварения 

• репродуктивное здоровье человека 

5-9 Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 
директора оп 

УВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

приглашённые 

специалисты 

Центра 

медпрофилактики 

7 Школьная спартакиада: 
Первенство школы по баскетболу 

Первенство школы по волейболу 

 

7-9 

9 

 

Ноябрь- 

декабрь 

Учителя 
физкультуры 

8 Спартакиада школьников города Энгельса 

по программе «Веселые старты» 

5-9 Ноябрь Учителя 
физкультуры 

9 Выпуск плакатов «Грипп», «Осторожно – 
гололед!» 

5-9 декабрь ДО «Орион», 

10 Классные часы: 
3. Тематический классный час ОЗОЖ; 

«Целомудрие – основная 

добродетель» 

4. Классный час, утренник 

«Семья – школа любви», «Дорогие мои 

люди» 

5-9 Ноябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

11 Инструктажи по ТБ: 
1. Профилактика заболеваний ОРВИ, 

гриппа 

2. Профилактика безопасного 

поведения на льду (водоёмах, 

дорогах, катках в зимний период) 

3. Соблюдение правил безопасности 

на дорогах, остановках города в 

период проведения зимних 

каникул; 

4. Правила противопожарной 

безопасности в период проведения 

новогодних  праздников, 

соблюдение правил безопасного 

обращения с электроприборами, 

  

ноябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 
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 запрет на использование 
пиротехники. 

   

12 Родительское собрание. 

 Лекторий для родителей. 

«Наше общее дело» (профилактика 

вредных привычек) 

 Родительский лекторий по теме 

«Семья - школа любви. Семейный статус 

человека. Социализация человека в 

жизни». 

 «Сквернословие» – Беседа 

родителей и детей с приглашением 
специалистов 

 

5-9 
В течение 

четверти 

администрация 

Классные 

руководители, 

психолог 

13 Родительские собрания 
с рассмотрением вопросов: 

1. Профилактика безопасного поведения 

на льду (водоёмах, дорогах, катках в 

зимний период) 

2. Профилактика заболеваний ОРВИ, 

сердечно – сосудистых заболеваний, 

желудочно – кишечного тракта, нервных 

заболеваний; 

3. Об усилении ответственности родителей 

за своих детей в период зимних каникул; 

4.Соблюдение правил безопасности на 

дорогах в   зимний  период, 

противопожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников,  о 

запрещении использования пиротехники. 

5.Безопасность  во  время проведения 

массовых мероприятий. 

6.Профилактика переохлаждения и 

обморожения в зимний период. 

5-9 По 
графику 

родительс 

ких 

собраний 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Приглашённые: 

специалисты 

Центра «Позитив» 

и 

медпрофилактики 

14 Лекции медработников для учащихся 

специалистов из Центра медицинской 

профилактики 

5-9 Ноябрь Социальные 

педагоги 

социальные 

педагоги Бутенко 

С.А., Ларина Е.Б. 

15 Семинар, совещания, МО для педагогов 
«Реализация комплексно – целевой 

программы «Школа здоровья» 

5-9 Февраль Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

III четверть 

1 Предметная неделя химии и биологии 

Открытые уроки; 

Интеллектуальная игра «Биоинтеллект» 

Игра Брейн -ринг 

6-9 

 

6-7 

9 классы 

март Учителя - 
предметники 

2 День здоровья 
Встречи со специалистами Центра мед. 

профилактики 

5-9 март Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 



313 
 

 Выпуск газеты «Наше здоровье»    

3 Первенство школы попионерболу 

Первенство школы волейболу 

5-7 
8 

Февраль 

март 

Учителя 

физической 

культуры 

4 День здоровья в рамках весенних 

праздников и праздника Масленицы. 

«Здоровая и полезная пища в традиции 

русской кухни». 

5-9 Февраль – 

март 2013 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

ФК Классные 

руководители, 

Преподаватель 

ИЗО 

5 Классные часы: 
5. «Куда пойти учиться?» для 9,11 

классов 

6. Профилактика ОЗОЖ 

5-9 В течение 

четверти 

Классные 

руководители 

6 Инструктажи по ТБ: 
1. Меры безопасности на льду, 

водоёмах в весенний период. 

2. Инструктаж по действию при 

угрозе и затоплении населённых 

пунктов во время паводка. 

3. Профилактика заболеваний ОРВИ, 

гриппа; 

4. Профилактика агрессивного 

поведения среди детей и 

подростков; 

5. Инструктаж по предупреждению 

травматизма в школе, дома, на 

дорогах; 

6. Техника безопасного обращения 

школьников с электробприборами; 

7. Инструктаж по технике безопасного 

поведения на дорогах, остановках 

города в период проведения 

весенних каникул 

5-9 Январь- 

март 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций 

7 Встречи со специалистами центра 

медпрофилактики. 

«Беседа достоинстве и целомудрии» 

«Проблемы подросткового возраста»; 

Профилактика ОРВИ и гриппа 

5-9 Февраль - 

март 

ЦМП, социальные 

педагоги 

Педагоги, 

классные 

руководители 

8 Беседы на   родительских   собраниях   по 
вопросу профилактики гриппа, ОРВИ, 

травматизма 

5-9 Январь- 

март 

Классные 

руководители 

9 Родительские собрания 
с рассмотрением вопросов: 

Профилатика травматизма среди детей и 

подростков. безопасность на дорогах. 

Социальная безопасность. 

3.Профилактика заболеваний ОРВИ, 

сердечно – сосудистых заболеваний, 

5-9 По 
графику 

родительс 

ких 

собраний 

Классные 

руководители 
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 желудочно – кишечного тракта, нервных 

заболеваний; 

4.Об усилении ответственности родителей 

за своих детей в период весенних каникул; 

5.Соблюдение правил безопасности на 

дорогах в зимний – весенний период, 

6.Безопасность во время проведения 

массовых мероприятий. 

7. »Осторожно, сосулька!», «Осторожно, 

гололёд» 

8. Профилактика социального сиротства. 

9. Профилактика агрессии и экстремизма. 

   

10 Анализ состояния здоровья учащихся 5-9 июнь Зам. директора по 

ВР Малиенко 

О.Н. 

11 Образовательные путешествия по родному 

краю памятникам природы, истории 

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

экологическое 

направление, 

классные 

руководители 

IV четверть 

1 Мероприятия, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья. 

5-9 апрель социальные 
педагоги, педагог 

– организатор, 

классные 

руководители 

«Орион» 

2 Встреча с работниками Центра 

медпрофилактики 

«Жизнь в Движении» 

«Профилактика нервных заболеваний, 

агрессивного состояния детей и 

подростков» 

 
 

5-7 

8- 9 

В течение 

недели 1- 

7 апреля 

социальные 

педагоги 

классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

центра 

медпрофилактики 

3 Первенство школы по мини - футболу 6-7 Апрель- 

май 

Учителя 
физической 

культуры 

4 Президентские состязания 5-9 апрель Учителя 
физической 

культуры 

5 «Старты надежд» 5-6 апрель Учителя 
физической 

культуры 

6 Месячник по противопожарной 

безопасности 

День защиты детей 

5-9 апрель Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

7 3. Экологическая декада Цикл 

мероприятий «Экологическая тропа» 

 Участие в городской конференции, 

посвященная Дню воды 

5-9 Апрель Зам директора по 

ВР, 

ответственный по 

эколого - 



315 
 

  Политинформация; 

 выпуск тематической газеты 

 Дни экологической безопасности 

(Чернобыльская АЭС) 

1. Краеведческий праздник ко Дню 

Земли «Семья знатоков краеведов» 

  краеведческому 

направлению 

8 Месячник по благоустройству, санитарной 

очистке и весеннему озеленению. 

Экологическая операция «Чистый двор». 

 

5-9 
Апрель- 

май 

Зам по АХР 

Трудовой 

коллектив школы 

9 Открытые спортивные соревнования 
«Космические эстафеты» 

5-7 Апрель Учителя 
физической 

культуры 

10 Библиотечное выставка «Обзор книг о 

ВОВ», «Экология природы», к 

о Дню семьи. 

5-9 Апрель- 

май 

Зав.библиотекой 

11 Выпуск газеты « Наше здоровье» 5-9 май Педагог- 

организатор 

«Орион», 

12 Классные часы 
8. День здоровья 

9. Противопожарная безопасность 

10. День защиты детей 

5-9 апрель Классные 

руководители 

13 Инструктажи по ТБ: 
1. Инструктаж по предупреждению 

травматизма в школе, дома, на дорогах; 

2. Техника безопасного обращения 

школьников с электроприборами; 

3. Инструктаж по технике безопасного 

поведения   на дорогах, остановках города 

в период проведения летних каникул; 

4. Инструктаж по технике 

безопасности безопасного поведения при 

проведении массовых мероприятий; 

5. Безопасное поведением на воде в 

летний период 

5-9 Апрель- 

май 

Классные 

руководители 

14 Организация летней занятости учащихся  С III 
неделя 

апреля 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

15 Образовательные путешествия по родному 

краю памятникам природы, истории 

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

экологическое 

направление, 

классные 

руководители 
 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Цели: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-- создание оптимальных условий для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ основного общего образования; 

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 программы: 

— выявление учащихся, имеющих особые образовательные потребности 

в связи с ограниченными возможностями здоровья; 

—направление учащихся рассматриваемой категории на психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, в зависимости от рекомендаций ПМПК 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим 

вопросам (по запросу). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся 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 при получении основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

—Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

—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 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

---Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее 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, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы. 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, 

коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

 

Концептуальный модуль. 

 

Раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, 

содержание и формы взаимодействия субъектов сопровождения. В основе сопровождения 

лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация 

о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; рассмотрение на школьной ПМПК (согласно «Положению о 

внутришкольном медико-педагогическом консилиуме») или направление на муниципальную 

ПМПК, создание условий. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

 

Диагностический модуль. 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами 

(медицинский работник, психолог, социальный педагог, учитель). 

Учитель: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 
2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. 

3. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда учитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, социальному педагогу). 
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Педагог-психолог: 

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. 

2. Изучает историю развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания впервые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие). 

3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально - диагностических случаях ребенок направляется на 

муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

7. В зависимости от рекомендаций муниципальной психолого-медико-педагогическую 

комиссии определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

8. Составляется комплексный план оказания ребенку психологической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. 

 

Социальный педагог работает непосредственно с семьями обучающихся: 

1. Посещение квартир с целью оценки условий проживания и воспитания; 

2. Индивидуальные беседы с родителями, учителем и ребенком; 

3. Заполнение анкет, социальных карт и заключения для школьного консилиума. 

 

Медицинский работник: 

1. Просматривает медицинские карты; 
2. Получает   дополнительную   информацию   от   родителей   или   по   их разрешению в 

поликлинике; 

3. Готовит выписки для обсуждения на консилиуме. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Содержание и формы коррекционной работы педагогов: 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

- при соответствующих рекомендациях муниципальной ПМПК педагог составляет 

индивидуальный маршрут сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
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предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи: создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводит учитель, психолог, социальный педагог в зависимости от 

рекомендаций муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии в основном во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Работа ориентирована на общее развитие, на создание 

условий для развития ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 

Социально-педагогический модуль 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

педагога-психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах- 

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном и основном общем образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях различными специалистами и на родительских собраниях. 

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов). 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего здоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 
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− характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции 

единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка по их 

достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу (ООО), 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный общий объём недельной образовательной нагрузки 

обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для организации осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), ОУ, учредителя ОУ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

ООО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОУ «СОШ № 30 им. П.М. 

Коваленко». 
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Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО 

определяет МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко». 
 

Общие положения. 

1. Учебный план МОУ «СОШ №30 им. П.М. Коваленко» ЭМР разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован 

Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 2 февраля 2016 г. № 40937 о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014г. № 253; Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 18 декабря 2015 г. № 40154; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 
2. Учебный план МОУ «СОШ №30 им. П.М. Коваленко» на 2020-2021 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года. 
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В 2020-2021 учебном году в образовательном учреждении на уровне основной школы 

скомплектовано 24 класса-комплекта. 

Общая численность учащихся 1354 человека. Педагогический коллектив состоит из 81 

человека. 

3. Дифференциация системы общего образования школы осуществляется традиционно по 

трем уровням: 

основное общее образование – 5-9 классы (646 человек); 

4. Цель реализации основной образовательной программы: сформировать интеллектуальную 

и духовно-нравственную личность школьника, владеющего основными компонентами 

учебной деятельности, основами духовно-нравственной культуры и навыками здорового 

образа жизни. 

 

3. 1. Учебный план основного общего образования, 

реализующий ООП ООО ФГОС в 5 – 9 классах в 2020 – 2021 учебном году. 

Учебный план основного общего образования включает следующие компоненты: 

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

представлена следующими предметами и учебными курсами: 
 

5- е классы: 
 

 В 5б классе добавлен 1 час на изучение иностранного языка, т.к. по социальному 

запросу родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное 

изучение этого предмета; 

 В 5г классе добавлен 1 час на изучение математики, т.к. по социальному запросу 

родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное изучение этого 
предмета; 

6- е классы: 
 

 В 6в классе добавлен 1 час на изучение русского языка, т.к. по социальному запросу 

родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное изучение этого 

предмета; 

 В 6б классе добавлен 1 час на изучение иностранного языка, т.к. по социальному 

запросу родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное 

изучение этого предмета; 

 В 6а, 6г, 6 д классах добавлен 1 час на изучение информатики с целью формирования 

информационно-коммуникативной компетентности у школьников среднего звена; 

 Метапредметный курс «Краеведение» - географическое краеведение (по 1 часу) в 6а, 

6б, 6в, 6г, 6д классах в целях формирования ценностных ориентаций и убеждений 

школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом, воспитания патриотизма, уважения к 

истории, культуре, традициям своего народа, приобщение к ценностям культуры 

родного края. 

7- е классы: 
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 В 7 «в» классе добавлен 1 час на изучение русского языка, т.к. по социальному запросу 

родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное изучение этого 
предмета; 

 В 7 «б» классе добавлен 1 час на изучение иностранного языка (английский и 
немецкий), т.к. по социальному запросу родителей и результатам индивидуального 

отбора введено углубленное изучение этого предмета; 

 Учебный курс по обществознанию «Введение в основы государства и права» (по 1 
часу) в 7а, 7г, 7д классах в целях формирования историко-правовой грамотности 

обучающихся, развития гражданско-правовых компетентностей; 

 Метапредметный курс «Краеведение» - биологическое краеведение (по 1 часу) в 7а, 7б, 

7в, 7г, 7д классах в целях формирования знаний о живом прошлом родного края, 

особенностях растительного и животного мира, а также вопросах сохранения объектов 

природного наследия Саратовской области. 

8 -е классы: 
 

 в 8 «г» классе добавлен 1 час на изучение алгебры и 1 час на изучение геометрии, т.к. 

по социальному запросу родителей и результатам индивидуального отбора введено 

углубленное изучение математики; 

 в 8 «в» классе добавлен 1 час на изучение русского языка, т.к. по социальному запросу 

родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное изучение этого 
предмета; 

 Учебный курс «Экология» в 8«а», 8«б», 8«д» (по 1 часу) классах в целях формирования 

экологического мышления обучающихся, развития навыков применения в 
профессиональной деятельности методов экологических исследований. 

9- е классы: 
 

 в 9 «г» классе добавлен 1 час на изучение алгебры и 1 час на изучение геометрии, т.к. 
по социальному запросу родителей и результатам индивидуального отбора введено 
углубленное изучение математики; 

 в 9 «в» классе добавлен 1 час на изучение русского языка, т.к. по социальному запросу 
родителей и результатам индивидуального отбора введено углубленное изучение этого 

предмета; 

 Учебный курс «Финансовая грамотность» (по 1 часу) в 9а, 9б классах в целях 
формирования финансовой грамотности обучающихся, развития финансового 
мышления, предпринимательских способностей. 

 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. Одной из форм 

промежуточной аттестации обучающихся основного уровня образования является защита 

индивидуального итогового проекта, осуществляемого ежегодно на школьном уровне в апреле 

месяце. 
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Учебный план основного общего образования для 5-х классов 

(5-тидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д Промежуточная 

аттестация 

 Обязательная часть  

 
Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Контрольный 

диктант 

Литература 3 3 3 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная русская 

литература 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 

Иностранные языки Английский язык 3 4 3 3 3 Тестирование(угл) 

Немецкий язык 3      

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика 

Математика  
5 

 
5 

 
5 

 
6 

 
5 

Контрольная 

работа 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Обществознание       

География 1 1 1 1 1  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Технология Технология 2 2 2 2 2  

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Физическая культура  
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 

Итого 29 29 29 29 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 29 29  
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Учебный план основного общего образования для 6-х классов 

(5-тидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 
Классы 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 6д Промежуточная 

аттестация 

 Обязательная часть  

 
Русский язык 

литература 

 
и 

 
Русский язык 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
6 

 

 
6 

Контрольный 

диктант 

/тестирование(угл) 

Литература 3 3 3 3 3  

Родной язык 

родная литература 

и Родной русский язык       

Родная русская литература       

Иностранные языки Английский язык 3 4 3 3 3 Тестирование (угл) 

Немецкий язык   3 3   

Второй иностранный язык       

Математика 

информатика 

и Математика  
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Контрольная 

работа 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Обществознание 1 1 1 1 1  

География 1 1 1 1 1  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 2  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Физическая культура  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Итого 28 29 29 28 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 

Математика и 

информатика 

Информатика  
1 

   
1 

 
1 

 

Метапредметный 

курс «Краеведение» 

Географическое краеведение  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 30 30  
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Учебный план основного общего образования для 7-х классов 

(5-тидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7а 7б 7в 7г 7д Промежуточная 

аттестация 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 
4 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
4 

Контрольный 

диктант 

/тестирование (угл) 

Литература 2 2 2 2 2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык       

Родная русская литература       

Иностранные языки Английский язык 3 4 3 3 3 Тестирование (угл) 

Немецкий язык  4    Тестирование (угл) 

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 3 3 3  
Контрольная работа Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1  

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Обществознание 1 1 1 1 1  

География 2 2 2 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2  

Химия       

Биология 1 1 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Технология Технология 2 2 2 2 2  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Физическая культура  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

Итого 30 31 31 30 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 

Метапредметный 

курс «Краеведение» 

Биологическое 

краеведение 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Общественно- 

научные предметы 

Введение в основы 

государства и права 

 
1 

   
1 

 
1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 32  
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Учебный план основного общего образования для 8-х классов 

(5-тидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 8д Промежуточная 

аттестация 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
3 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

Переводной 

экзамен 

Литература 2 2 2 2 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык       

Родная русская литература       

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3  

Немецкий язык  3 3  3  

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 3 4 3 Переводной 

экзамен Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Обществознание 1 1 1 1 1  

География 2 2 2 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2  

Химия 2 2 2 2 2  

Биология 2 2 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1 1  

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Физическая культура  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

Итого 32 32 33 33 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Естественно-научные 

предметы 

Экология  
1 

 
1 

   
1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 33  
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Учебный план основного общего образования для 9-х классов 

(5-тидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 9г Промежуточная 

аттестация 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 4 3  

Литература 3 3 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная русская 

литература 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3  

Немецкий язык   3 3  

Второй иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 3 3 3 4  

Геометрия 2 2 2 2  

Информатика 1 1 1 1  

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Обществознание 1 1 1 1  

География 2 2 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 3 3  

Химия 2 2 2 2  

Биология 2 2 2 2  

Искусство Музыка      

Изобразительное 

искусство 

     

Технология Технология      

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Физическая культура  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Итого 32 32 33 33  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
1 

 
1 

   

 Финансовая грамотность 1 1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33  
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3.1.1. Календарный учебный график 

В   соответствии   с    письмом    министерства    образования    Саратовской    области 

от 21.08.2020 № 01-25/5353 2020-2021 учебный год в образовательной организации 

начинается с 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах — 34 недели , 9 классах -- 33 недели 

без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

Режим обучения в 5 – 9 -х классах осуществляется по триместрам. 
 
 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начала триместра Окончания 

триместра 

1-ый триместр 01.09.2020 30.11.2020 11 

2-ый триместр 01.12.2020 28.02.2021 12 

3-ый триместр 01.03.2021 5-8 кл: 31.05.2021 

9 кл: 23.05.2021 

11 

10 

 
Аттестация обучающихся в 5- 9 - х классах по триместрам (или в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации у обучающихся 9 классов). Ликвидация 

академической задолженности за предыдущий триместр заканчивается за три недели до 

окончания текущего триместра. 

Продолжительность каникул в 5 - 9 - х классах в течение 2020-2021 учебного года: 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 26.10.2020 08.11.2020 14 

Весенние 16.03.2021 31.03.2021 16 

 
Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00. 

Режим обучения: 

- обучение 5-9 классов проводится в одну смену, 

- 5-9 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока. 

В 5-9 классах – уроки по 40 минут. 
 
 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, 

часов в неделю 

29 30 32 33 33 
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Расписание звонков для 5-9 классов: продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, после 3 и 4 урока перемена 20 минут. 

 
 начало урока окончание урока перемена 

1 08.00 08.40 00:10 

2 08.50 09.30 00:10 

3 09.40 10.20 00:20 

4 10.40 11.20 00:20 

5 11.40 12.20 00:10 

6 12.30 13.10 00:10 

7 13.20 14.00 00:10 

8 14.10 14.50 00:20 

9 15.10 15.50 00:10 

10 16.00 16.40 00:10 

 
Режим организации внеурочной деятельности. 

 
Занятия проводятся во второй половине дня по расписанию внеурочной деятельности. 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 10 минут для отдыха детей. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает предельно допустимую: возможная недельная нагрузка до 10 часов. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Начало неаудиторной занятости в 5-9 классах - с 13.25, окончание: 18.00. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется МОУ «СОШ №30 им. П.М. Коваленко» как через учебную, так и 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО и СОО следует понимать 

все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сформировать 

учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует воспитанию и социализации школьников, 

расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития 
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учащихся, выстраиванию сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

Нормативно-правовое и методическое сопровождение внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ №30 осуществляется на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 

года с изменениями от июля 2020 года. 

2. Приказ Минобрнауки   России от 6   октября   2009 г.   № 373, от 17   декабря   2010 г. 

№ 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

3. Приказ минобрнауки РФ от 4.10.10 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 № 761 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» с изменениями от 2020 года 

6. Письмо минобрнауки РФ от 25.02.11 № 03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС 

ООО» 

7. Письмо минобрнауки РФ от 12.05.11 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО» 

8. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России Данилюк А.Я. 

10. Программа развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях 

11. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне обучения основного 

общего образования. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

• Гуманистический подход. 

• Системность. 

• Вариативность. 

• Добровольность. 

• Успешность и социальная значимость. 

Основным подходом в организации и осуществлении внеурочной деятельности в 

школе является предоставление для учащихся широкого выбора спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. развитие творческих способностей, талантов и склонностей учащихся; 

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542603605


333 
 

2. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

7. расширение общекультурного кругозора; 

8. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 
9. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 

10. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме; 

11. создание здоровьесберегающей среды; 

12. создание пространства для межличностного общения; 

13. формирование ключевых социальных компетенций. 

Внеурочная деятельность осуществляется через содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения, а именно: 

 реализацию учебного плана образовательного учреждения;

 реализацию плана воспитательной работы школы;

 осуществление классного руководства;

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, проектов, организации 

детского самоуправления, которые являются частью системы воспитательной работы школы.

 деятельность педагогических работников (педагогов-предметников, педагога- 

организатора, социального педагога, педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования, библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования);

 организацию деятельности групп продленного дня;

 внедрение инновационной деятельности по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных и воспитательных программ.

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по 

плану воспитательной работы школы. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и 

количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. Ресурсы 

учреждений школы и социума используются для проведения соревнований, концертов, 

экскурсий. 

Система внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №30 им. П.М. Коваленко» 

представляет собой оптимизационную модель. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы. 

 Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения, 

 организует в классе образовательный процесс для развития положительного 

потенциала личности обучающихся; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
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 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Формами реализации внеурочной деятельности могут быть: 

1. Творческое объединение, 

2. Клуб 

3. Студия 

4. Кружок 

5. Секция 

6. Ситуационные и тематические классные часы и познавательные беседы, 

7. Конференция 

8. Марафон 

9. Предметные недели 

10. Поисковые и научные исследования 

11. Проекты 

12. Исследовательские практики 

13. Социальные практики, общественно полезные практики 

14. Образовательные поездки, экспедиции и экскурсии 

15. Олимпиады 

16. Научное сообщество учащихся 

17. Детское общественное объединение, организация самоуправления в школе и классах 

18. Круглые столы, диспуты 

19. Деловые, интеллектуальные, ролевые, социальные игры 

20. Соревнования, сдача норм ГТО 

21. Фестивали 

22. Конкурсы 

23. Концерты 

24. Театральное творчество 

25. Благотворительные дела, акции 

26. Встречи с интересными людьми 

27. Посещение театров, выставок, музеев, бассейна 

28. КТД 

План подготовлен с учётом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями в 2020 году, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения: 

 заместители директора по УВР;
 классный руководитель;

 педагог-организатор;

 учитель-предметник;

 социальный педагог;

 педагог-психолог;

 преподаватель-организатор ОБЖ;

 учителя физической культуры;

 библиотекарь;

 родители.

План внеурочной деятельности предусматривает соответствие занятий и мероприятий 

возрасту обучающихся, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» 

организует внеурочную деятельность в 5-9-х классах по следующим направлениям : 

1. Духовно-нравственное; 
2. Общеинтеллектуальное; 

3. Общекультурное 

4. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направления; 

5. Социальное. 

Общеинтеллектуальное направление в 5- 9 классах представлено кружками 

«Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Человек-общество-мир», 

«Подготовка к ЕГЭ. Профильный уровень», «Юный натуралист», «Военная история в 

культуре России». Общеинтеллектуальное направление реализуется, также, через участие в 

предметных олимпиадах, научно-познавательных играх и викторинах, в исследовательской и 

проектной деятельности, научно-практических конференциях. Данные формы внеурочной 

деятельности обогащают запас учащихся научными понятиями и законами, развивают 

интеллектуальные способности и логическое мышление, способствуют формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности. Формируют у учащихся такие ценности, как 

познание, истина, целеустремлённость, научность. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности в 5-9 классах 

осуществляется через работу вокально-хоровых студий «Первоцвет» и «Созвездие», 

включающих средний, старший хоры и работу с солистами, танцевально- хореографической 

студии «Экзерсис», через работу кружков «Культурный дневник школьника» в рамках 

регионального проекта, работу школьного театра моды «Фантазия», «Дизайн-проект». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности в 5-9-х классах реализуется через 

такие формы воспитательной работы, как экскурсии, посещение и организацию концертов, 

выставок, посещение музеев, театров, библиотек, создание и презентацию творческих 

проектов, предметные олимпиады по искусству и культуре. Данное направление позволяет 

развивать эмоциональную сферу ребёнка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формировать коммуникативные и общекультурные компетенции, осуществлять поддержку 

талантливых детей, поддерживать здоровьесберегающее пространство для детей. 

Социальное направление внеурочной деятельности в 5-9 классах реализуется через 

кружки объединения - отряды «Юные инспектора дорожного движения», «Юные друзья 

полиции» - в рамках регионального движения, клуб «Хозяюшка», «Выбор профессии - дело 

серьезное», «Мой профессиональный выбор!», творческое объединение технического 

авиамоделирования «Вместе к вершинам»,. Через программы социо-профилактического 

направления - клубы «Мир общения», «Я – подросток», кружок «Тропинка к своему Я», 

«Преодоление»,     «Перекресток», «Противодействие терроризму», «Осознанное 

родительство», «Здоровье и благополучие детей – общая забота школы и родителей!». 

Социальное направление внеурочной деятельности осуществляется, также, через 

профилактические беседы с учащимися, встречи с интересными и заслуженными людьми, 

ветеранами войны и труда, участниками локальных войн, участие в школьных трудовых 

мероприятиях, проектирование, проектов, проведение социальных практик, фотосъёмок, 

выпуск школьной газеты, организацию и проведение благотворительных акций и детское 

самоуправление. Данное направление формирует у учащихся качества бережного и 

ответственного отношения к окружающей среде, людям, культуру труда, позитивное 

отношение к трудовой деятельности, воспитывает культуру здорового и безопасного образа 

жизни, активизирует реализацию социальных проектов, воспитывает чувство 

ответственности и уверенности в своих силах, позволяет подвести учащихся к 

профессиональной ориентации, даёт возможность формировать у учащихся стремление к 

здоровой, полезной досуговой деятельности, помогать осуществлять задачу социализации 

детей в жизни. 
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Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 5- 9 классах реализуется 

через творческие объединения «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

Эколого-краеведческий клуб «Волжане», также духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности реализуются через мероприятия по плану воспитательной работы, 

изучение духовного наследия русской православной культуры на внеклассных мероприятиях, 

в беседах, встречах, проектах, через проведение экскурсий по храмам г. Энгельса, Саратова, 

осуществление туристических образовательных путешествий по святым местам, памятникам 

природы и местам боевой славы, посещение библиотеки, проведение акций «Школа 

милосердия», участие в праздниках «Пасхальная радость!», фестиваль «Покров », фестиваль 

«Рождественский бал», День Матери, День ребёнка, научно-практические конференции, 

участие в олимпиаде по ОПК,   воспитательные мероприятии патриотической направленности 

и через осуществление деятельности школьной музейной комнаты. Данное направление 

внеурочной деятельности формирует у учащихся нравственные качества личности на основе 

изучения духовных традиций русской православной культуры, значимость сохранения 

нравственных духовных традиций в современной жизни для сохранения полноценной, 

физически и духовно здоровой жизни человека и общества в целом, сохранения семейных 

традиций и ценностей, формирование у учащихся качеств достойного семьянина. Духовно- 

нравственное направление воспитывает чувство патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства, развивает чувство толерантности, интерес к истории, 

культуре, этике и эстетике. Формирует у подрастающего поколения качества верности, 

готовности служению Отечеству как на гражданском, так и военном поприще, желание 

защищать свою Родину. 

Физкультурно-спортивное направление в 5-9-х классах реализуется через занятия в 

секциях «Волейбол», «Баскетбол», работу ШСК «Олимп» по подготовке учащихся к участию 

в ФСК «ГТО», секция «ОФП», «Игровая физкультура» - для подготовки учащихся к 

спортивному многоборью, соревнованиям по военно-прикладным видам спорта, также данное 

направление включает проведение спортивных соревнований по пионерболу, футболу, тхе- 

квондо, лёгкой атлетике – на базе школы от ДЮСШ, участие в тестировании в рамках ФСК 

ГТО, проведение спортивных праздников «Осенний марафон» (школьной спартакиады ГТО), 

«Веломастер». Данное направление даёт возможность развивать интерес к массовому спорту, 

создавать основу для занятий профессиональным спортом, даёт возможность формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни, мотивирует к сохранению и 

укреплению здоровья. Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Таким образом, включение школьника во внеурочную деятельность в системе 

общешкольных дел воспитательной работы, использование школьных ресурсов и ресурсов 

учреждений социума позволяют сегодня реализовать учебный план 5-9 -х классах в части 

«Внеурочная деятельность» в объеме 3 часов в неделю в каждом классе. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 
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План внеурочной деятельности в 5 классах 

№ по 

п/п 

Наименование кружка 5а 5б 5в 5г 5д всег 

о 

Общеинтеллектуальное     

1. Проектная деятельность 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 2,75 

Общекультурное 

2. Вокально-хоровая студия 

«Первоцвет» 

Старший хор 

0,25 0,25    0,5 

3. Вокально-хоровая студия 

«Созвездие» 

Вокал (солисты») 

 0,5 0,5   1 

4. Танцевально- хореографическая 

студия «Экзерсис» 

Группа 2 (средняя) 

0,25 0,25 0,5 1 1 3 

5. ИЗО – студия «Капельки» 

«Образ в искусстве 

«Театр моды «Фантазия» 

1   

 
1 

 0,5 2,5 

Духовно-нравственное 

6. Культурный дневник школьника  0,25  0,5  0,75 

Социальное 

7. Клуб «Тропинка к своему Я» 

«Здоровье и благополучие детей 

– общая забота школы и 

родителей» 

0,5 0,5   0,5 1,5 

Физкультурно-спортивное 

8. Игровая физкультура- 

Школьный спортивный клуб 

«Олимп» (ГТО)- 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

1  

 
0,5 

3 

  3 3 3 3 3 15 

 
План внеурочной деятельности в 6–х классах 

№ по 

п/п 

Наименование кружка 6а 6б 6в 6г 6д Всег 

о 

Общеинтеллектуальное 

1. Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

2. Занимательная математика 1    1 2 

Общекультурное 

3. Вокально-хоровая студия 

«Первоцвет» 

Старший хор 

  0,5   1 

4. Вокально-хоровая студия 

«Созвездие» 

Вокал (солисты») 

 1    0,5 
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4. Танцевально- 

хореографическая студия 

«Экзерсис» 

0,5 1  1  2,5 

Духовно-нравственное 

6. «Культурный дневник 

школьника» 

  1  1  

Социальное 

7. Клуб «Хозяюшка»   0,5   0,5 

8. Клуб «Тропинка к своему Я»   0,5   0,5 

Физкультурно - спортивное 

9. Игровая физкультура 1  1  1 3 

10. Школьный спортивный клуб 

«Олимп» (ГТО)- 

 0,5  0,5  1 

11. Клуб «Юнармеец»     0,5 0,5 

  3 3 3 3 3 15 

 

План внеурочной деятельности в 7-х классах 

№ по 

п/п 

Наименование кружка 7а 7б 7в 7г 7д Всего 

Общеинтеллектуальное 

1. Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

2. Общекультурное       

3. Вокально-хоровая студия 

«Первоцвет» 

Старший хор 

   0,5  0,5 

4. Танцевально- 

хореографическая студия 

«Экзерсис» 

   0,5  0,5 

Духовно-нравственное 

5. Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

    1 1 

Социальное 

6. Тропинка к своему Я   1   1 

7. «Юный друг полиции»   0,5 0,5 0,5 1,5 

8. «Юный инспектор 

дорожного движения» 

1     1 

9. Клуб «Мир общения» 

«Я – подросток» 

«Здоровье и благополучие 

детей – общая забота школы 

и родителей» 

1 1 0,5 0,5  3 

Физкультурно-спортивное 
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10. Школьный спортивный клуб 

«Олимп» (ГТО)- 

0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 2 

11. Баскетбол  0,5   0,5 1 

12 Волейбол 0,25 0,5  0,25  1 

  3 3 3 3 3 15 

План внеурочной деятельности в 8-х классах 

№ по 

п/п 

Наименование кружка 8а 8б 8в 8г 8д всего 

Общеинтеллектуальное 

1 Занимательная грамматика   1   1 

2 Юный натуралист     1 1 

3 «Человек- общество – мир»   0,25   0,25 

4 Проектная деятельность 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 1,25 

5 Мой выбор (технология) 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

6 Танцевальная студия 

«Экзерсис» 

0,25   0,25  0,5 

7 Театр моды «Фантазия»    1  1 

Духовно-нравственное 

8 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

  0,25   0,25 

9 Юнармейский клуб «Патриот» 0,25 0,25  0,25 0,25 1 

Социальное 

10 Кружок авиамоделирования 

«Вместе к вершинам» 

 0,5 0,25   0,75 

11 Юный друг полиции 0,5 0,5    1 

12 Клуб «Мир эмоций»     0,5 0,5 

Физкультурно-спортивное 

13 Баскетбол 0,25 0,25    0,5 

14 Волейбол 0,25 0,25  0,25  0,75 

15 Школьный спортивный клуб 

«Олимп» (ГТО) 

0,25 0,5   0,5 0,25 

  3 3 3 3 3 15 

 
План внеурочной деятельности в 9-х классах 

№ по 

п/п 

Наименование кружка 9а 9б 9в 9г всего 

Общеинтеллектуальное 

1 Мой выбор (технология) 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

2 Театр моды «Фантазия»    0,25 0,25 

Духовно-нравственное 

3 Юнармейский клуб «Патриот»   0,25  0,25 
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4 Эколого-краеведческий клуб» 

«Волжане» 

 0,5   0,5 

Социальное 

5 Выбор профессии - дело серьёзное. 

Преодоление. 

0,25 0,25  0,25 0,75 

6 Осознанное родительство 0,25   0,25 0,5 

7 Противодействие терроризму 0,25    0,25 

8 Отряд «Юные друзья полиции» 0,25    0,25 

Физкультурно-спортивное 

9 Баскетбол   0,25 0,25 0,5 

10 Волейбол   0,25  0,25 

11 Школьный спортивный клуб 

«Олимп» (ГТО) 

 0,25 0,25 0,25 0,5 

12 Игровая физкультура 1 1 1 1 4 

  3 3 3 3 12 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» для реализации ООП ООО созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко», его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 

МОУ «СОШ №30 им. П.М. Коваленко» располагает значительным кадровым 

потенциалом для ведения образовательной деятельности на высоком уровне. На 01.09.2020 г. 

учебный процесс в школе осуществляет 81 штатных педагогических работника, в том числе 71 

учитель. Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категориями 

составляет 60%. Средний возраст педагогического состава в течение ряда лет почти не 

изменяется и составляет 46,7 лет. Среди педагогов школы 8 человек награждены нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2 учителя – 

«Отличники народного просвещения», 4 учителя - победители конкурса «Лучший учитель» в 

рамках ПНПО. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
На 
01.09.2020 г. 

1 Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 

2 Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию, % 

60 % 

3 Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации 

93,6% 

4 Доля педагогических работников, участников профессиональных 
конкурсов, % 

48% 
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Характеристика педагогического коллектива МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» ЭМР Саратовской области 
 

 Ф.И.О. учителя Образование должность Специальность 

по диплому 

Квалифика 

ция по 

диплому 

предмет Педаго 

гическ 

ий 

стаж 

катего 

рия 

год 

аттестации 

год 

прохожден 

ия 

курсовой 

подготовки 

Курсы по 
предмету 

1. Агапкина Ольга 
Петровна 

высшее учитель 
технологии 

биология 
учитель 
биологии 

технология 34 года соотв 2016 г. - 
2021 г. 

2020 г. 

2. Алтынбаева 

Галия 

Равильевна 

высшее 
учитель 

немецкого 

языка 

немецкий, 

французский 

язык 

учитель 

немецкого, 

французско 

го языка 

иностранн 

ый язык 

27 лет 1 2019г.- 2024 
г. 

2020 г. 

3. Абдращитова 

Ирина 

Алексеевна 

высшее  

 

учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

филология 

Переводчи 

к 

немецкого 

языка в 

сфере 

профессион 

альной 

коммуника 

ции 

Иностранн 

ый язык 

7 лет 1 2015 г. - 
2020 г. 

(продлена 

до 

31.12.2021 

г.) 

2020 г. 

4. Амерова Разия 

Магомедовна 

высшее  
учитель музыки 

 

хоровое 

дирижирование 

преподават 

ель 

дирижер 

хора 

музыка 34 года В 2018г. -2023 
г. 

2020 г. 

5. Артюшенко 

Ирина 

Владимировна 

высшее  
 

учитель 

иностранного 

языка 

искусствоведен 

ие, 

преподавание в 

начальных 

классах, 

специализация 

учитель 

 
искусствов 

ед, учитель 

начальных 

классов 

Иностранн 

ый язык 

17 лет В 2020 г.- 
2025 г. 

2018 г. 
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    английского       

6. Божко Геннадий 

Дмитриевич 

высшее  

учитель 

технологии 

машины и 

аппараты 

химических 
производств 

 

инженер - 

механик 

технология 14 лет В 2017 г. - 
2022 г. 

2018 г. 

7. Бутенко 

Светлана 

Александровна 

Средне- 

специальное 
 

 

учитель 

технологии 

 

 

обслуживающий 

труд 

учитель 

технологии 

с 

дополнител 

ьной 

подготовко 

й в области 
черчения 

технология 26 лет 1 2018 г.-2023 
г. 

2020 г. 

8. Поликарпова 

Екатерина 

Сергеевна 

высшее  

учитель 

географии 

 
география 

 

Бакалавр 

(2020 г.) 

география Молод 

ой 

специа 
лист 

-- б/к -- 

9. Хидирнабиев 

Рамин 

Ярметович 

Высшее 

(профессион 

альная 

переподгото 
вка) 

учитель 

истории и 

обществознани 

я 

 
 

------------------- 

учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

история, 

обществозн 

анине 

1 год -- б/к 2018 г. 

10. Жиленко 

Татьяна 
Петровна 

высшее учитель 

английского 
языка 

 

филология 
 

филолог 
Иностранн 

ый язык 

11 лет 1 2018 г.-2023 
г. 

2019 г. 

11. Кононова 
Надежда 

Ивановна 

высшее  

учитель химии 
 

биология, химия 
учитель 
биологии, 

химии 

химия 40 лет 1 2017 г.-2022 
г. 

2018 г. 

12. Куликова 

Екатерина 
Зискиновна 

высшее 
учитель 

математики 

 

математика 
учитель 

математики 

математика 42 года б/к ---------- 2019 г. 

13. Прокудина 

Лариса 

Николаевна 

высшее  
учитель 

технология, 

предпринима- 

тельство 

учитель 

технологии 

и 
предприни 

ИЗО, МХК 24 года В 2018 г.-2023 
г. 

2018 г. 
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     мательства      

14. Тахтарова 

Зайтюна 
Абдулкадировна 

высшее 
учитель 

биологии 

 

Биология, химия 
учитель 

биологии 
химии 

биология 36 лет 1 2018 г.- 
2023 г. 

2018 г. 

15. Тимошина 
Наталья 

Фёдоровна 

высшее  

учитель 
 

биология 
учитель 

биологии 

биология 20 лет б/к 2019 г.- 
2024 г. 

2020г. 

16. Школьникова 

Мария Юрьевна 

высшее  

учитель 

английского 

языка 

 
иностранный 

язык 

учитель 

английског 

о и 

французско 

го языка 

Иностранн 

ый язык 

12 лет 1 2018 г.-2023 
г. 

2019 г. 

17. Шмелёва 

Наталия 
Петровна 

высшее 
учитель 

истории 

 

история 
преподават 

ель 
истории 

История, 

обществозн 
ание 

18 лет соотве 

тствие 

2019 г.- 
2024 г. 

2017 г. 

18. Агеева Ирина 

Алексеевна 

высшее 
учитель 

математики 

 

математика 
математик, 

преподават 
ель 

математика 30 лет 1 2019 г.-2024 
г. 

2020 г. 

19. Акопян 

Людмила 

Анатольевна 

высшее  
 

учитель 

иностранного 

языка 

 
 

немецкий и 

английский 

языки 

учитель 

немецкого 

и 

английског 

о языков 

средней 

школы 

иностранн 

ый язык 

37 лет соотве 

тствие 

2020 г.- 
2025 г. 

2020 г. 

20. Бегишева Ольга 

Владимировна 

высшее 
учитель 

русского языка 

и литературы 

 

русский язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский 

язык и 

литература 

36 лет 1 2018 г.- 
2023 г. 

2018 г. 

21. Белаш Мария 

Александровна 

высшее  
учитель 

информатики 

Математика с 

доп. 

Специальность 

ю информатика 

учитель 

математики 

и 

информати 

ки 

информати 

ка 

10 лет 1 2019 г. - 
2024 г. 

2017 г. 
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22. Верзин Сергей 

Сергеевич 

высшее 
учитель 

физической 

культуры 

 

Физическое 

воспитание 

учитель 

физическог 

о 

воспитания 

Физическая 

культура 

43 года соотве 

тствие 

2020 г.-2025 
г. 

2018 г. 

23. Власова Ирина 

Михайловна 

высшее 
учитель 

истории 

 

история 
учитель 
истории и 

права 

История, 
обществозн 

анине 

26 лет В 2018 г. - 
2023 г. 

2018 г. 

24. Ерюшева Мария 

Дмитриевна 

Средне- 

специальное 
 

 
учитель 

физической 

культуры 

 

 

Физическая 

культура 

преподават 

ель 

физическог 

о 

воспитания 

образовате 

льной 
школы 

Физическая 

культура 

39 лет соотв 2016 г.- 
2021 г. 

2018 г. 

25. Железнинская 

Елена 

Валентиновна 

высшее  

учитель 

истории 

 

История и 

педагогика 

учитель 

истории и 

обществозн 
ания 

ОБЖ 35 лет соотв 2020 г-2025 
г.. 

2020 г. 

26. Кандалова 

Светлана 

Ивановна 

высшее  
учитель 

математики 

 
Математика, 

информатика 

учитель 

математики 

и 

информати 

ки 

математика 26 лет 1 2015 г.-2020 
г. (продлена 

до 

31.12.2021 
г.) 

2018 г. 

27. Нестеренко 

Галина Петровна 

высшее учитель 

русского языка 
и литературы 

 

филология 
Магистр 

(2020 г.) 

Русский 

язык и 
литература 

3 года соотве 

тствие 

2020 г.- 
2025 г. 

------------- 

28. Маркова Елена 

Викторовна 

высшее  

учитель физики 
Физика, 

математика 

учитель 

физики и 
математики 

физика 26 лет 1 2018 г.-2023 
г. 

2019 г. 

29. Марчуков 

Александр 

Николаевич 

высшее 
учитель 

физической 

культуры 

 

Физическое 

воспитание 

преподават 

ель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

13 лет 1 2019 г. - 
2024 г. 

2018 г. 

30. Мякшенко высшее учитель труд учитель информати 23 года В 2019 г. - 2019 г. 



346 
 

 Оксана 

Васильевна 

 информатики  трудового 

обучения и 

общетехни 

ческих 
дисциплин 

ка   2024 г.  

31. Нефёдова 

Евгения 

Николаевна 

высшее 
учитель 

русского языка 

и литературы 

 
филология 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский 

язык и 

литература 

23 года В 2018 г.-2023 
г. 

2019 г. 

32. Скурат Инесса 

Витальевна 

высшее  
учитель 

русского языка 

и литературы 

 
 

русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподават 

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

40 лет соотве 

тствие 

2016 г. - 
2021 г. 

2019 г. 

33. Тарасенко 

Марина 

Николаевна 

Высшее 
 

Среднее 

специальное 

 
учитель музыки 

искусствоведен 

ие 

учитель музыки 

 

искусствов 

ед 

музыка 31 год 1 2019 г. - 
2024 г. 

2018 г. 

34. Трибунская 

Марина 

Владимировна 

высшее  

учитель 

географии 

 
география 

Географ, 

преподават 

ель 

географии 

география 24 года 1 2019 г.- 
2024 г. 

2020 г. 

35. Тяпаева Рашидя 

Закировна 

высшее учитель 

иностранного 
языка 

Английский и 

немецкий язык 

Учитель 

средней 
школы 

Иностранн 

ый язык 

45 лет соотве 

тствие 

2020 г. - 
2025 г. 

2020 г. 

36. Уварова 
Екатерина 

Павловна 

высшее 
учитель 

русского языка 

и литературы 

 
филология 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский 

язык и 

литература 

21 год 1 2019 г. - 
2024 г. 

2018 г. 

37. Фуфыгина Елена 

Васильевна 

высшее 
учитель 

русского языка 

и литературы 

 

русский язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский 

язык и 

литература 

22 года 1 2019 г.-2024 
г. 

2019 г. 

38. Коленкова высшее учитель математика учитель математика 33 года 1 2015 г.- 2017 г. 
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 Людмила 

Николаевна 

 математики  математики 

средней 

школы 

   2020 г. 
(продлена 

до 

31.12.2021 
г.) 

 

39. Гузенкова 

Марина 

Николаевна 

высшее  
учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Французский 

язык, русский 

язык и 

литература 

учитель 
французско 

го языка, 

учитель 

русского 
языка 

Русский 

язык и 

литература 

29 лет В 2019 г - 
2024 г. 

2018 г. 

40. Бикалиева Алия 

Александровна 

высшее 
Учитель 

физики и 

математики 

 

Педагогическое 

образование 

 
бакалавр 

Математич 

еское 

образовани 
е 

2 года Моло 

дой 

специ 
алист 

---------- 2017 г. 

41. Петкер Галина 

Валерьевна 

высшее  

 
Педагог- 

психолог 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

переподготовка 

школьный 
психолог; 

 

учитель 

начальных 

классов; 

школьный 

психолог 

--------- 25 лет В 2020 – 2025 
г. 

2019 г. 

42. Красненкова 

Марина 

Николаевна 

высшее  

Педагог 

дополнительно 

го образования 

 

культурно- 

просветительска 

я работа 

клубный 

работник, 

руковод. 

самод., 
хореограф 

--------- 21 год В 2020 – 2025 
г. 

2019 г. 

43. Шлыкова Ирина 

Владимировна 

высшее  
библиотекарь 

 
филология 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

краеведени 

е 

2 года 

(общ. 

21 год) 

б/к ------ 2020 г. 

44. Козлова Ольга 

Алексеевна 

высшее  

учитель 

математики 

 
математика 

Математик 

а, 

преподават 
ель 

математика 42 года соотв 2019 г. - 
2024 г. 

2018 г. 
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45. Чернышов 

Владимир 
Григорьевич 

высшее учитель 

физической 

культуры 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

(2017 г.) 

Физическая 

культура 

3 года 1 2017 г.- 
2022 г. 

2019 г. 

46. Ашмаров 

Александр 

Сергеевич 

высшее  
учитель 

истории 

Педагогическое 

образование 

(профиль 

обществозн-е) 

 
Бакалавр 

(2020 г.) 

История, 

Обществоз 

нание, 

ОДНКНР, 
ОРКСЭ 

2 года б/к -- -- 

47. Жиленко 

Татьяна 

Петровна 

высшее  

учитель 

иностранного 

языка 

 
 

филолог 

Преподават 

ель по 

специально 

сти 
филология 

Английски 

й язык 

13 лет 1 2018 г.- 
2023 г. 

2019 г. 

48. Панасевич 
Галина 

Алексеевна 

высшее 
учитель физики 

(совместитель) 

 

физика 
учитель 

физики 

физика 25 лет б/к ----- ----- 

49. Буданова 

Татьяна 

Петровна 

Высшее 

(профессион 

альная 

переподгото 

вка) 

 

 
учитель 

физической 

культуры 

 
Ведение 

профессиональн 

ой деятельности 

в сфере 

образования 

Право на 

ведение 

профессион 

альной 

деятельнос 

ти в сфере 

образовани 

я 

Физическая 

культура 

2 года б/к ------- 2019 г. 



 

Кадровая политика МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» направлена на развитие 

интеллектуального потенциала и создание благоприятных условий для творческой и 

профессиональной самореализации педагогических кадров. Большое внимание в школе 

уделяется работе с молодыми учителями: функционируют Школа начинающего учителя, 

действует институт наставничества. В целях повышения роста квалификации и 

профессионализма педагогов, развития их творческой инициативы и повышения 

эффективности учебной, научно-методической и воспитательной деятельности в школе 

действует система рейтинговой оценки деятельности педагогов (портфолио). 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя осуществляется через курсовую подготовку, обучающие семинары, 

аттестацию. Ведётся документация по аттестации педагогических работников ОУ. Имеется 

положение об аттестации, приказ и график аттестации педагогических работников, требования 

и рекомендации по оформлению портфолио. Копии аттестационных листов хранятся в личных 

делах сотрудников. Имеются записи в трудовых книжках. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

 

Итоги аттестации педагогических кадров 
 

Специальность Общее число 

педагогических 

работников/совм. 

Всего имеют категории на 

01.06.2019 

Не имеют 

категории 

  Выс. 1-я  

Русский язык и литература 7 2 3 2 

Математика 9 1 3 5 

Начальные классы 21 6 4 11 

История 6 1 3 2 

Информатика 2 2 0 0 

География и экономика 2 0 1 1 

Биология и экология 2/1 0/1 2 0 

Химия 1 0 1 0 

Физика 2 0 2 0 

Музыка 2 1 1 0 

Физическая культура 6 0 1 5 

Технология 3 1 1 1 

Иностранный язык 8 1 5 2 

ОБЖ 1 0 0 1 

ИЗО, МХК 1 1 0 0 

Педагоги-психологи 1 1 0 0 

Логопеды 1 0 1 0 

Воспитатели ГПД 1 0 0 1 

Педагоги-организаторы 2 0 1 1 

Прочие пед. работники 5 1 0 4 

ИТОГО: чел. 83/1 18/1 29 36 

% имеющих категорию  23% 35% 43% 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Перспективный план курсовой подготовки учителей МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи отражён в 

приложении к ООП ООО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 
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активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

3.2.2. Психолого – педагогические условия реализации ООП ООО. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Концепция психологического сопровождения 
 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста 

каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные 

и групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 

должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 
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3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные 

проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении 

со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого- 

педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

• Развитие психологической культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 
Принципы психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному 

ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в 

предлагаемой модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность 
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внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его 

развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае – психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе 

сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, 

эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему 

принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач – образования, социализации и 

психологического развития – постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия 

и конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

 

Основные циклы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

 
 

• Адаптация учащихся 5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис. 

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

• Подготовка и сдача ОГЭ. 

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

• Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 

 
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с психологом, которые создают условия для развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 
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задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями- 

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей 

в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 
 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 
 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Ожидаемые результаты 

внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательной деятельности; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации ООП ООО. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Задание учредителя устанавливает показатели, характеризующие объём и качество 

предоставляемых организациям, осуществляющим образовательную деятельность услуг, а 

также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, 

осуществляющая образовательную деятельность); 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) и организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объёма средств этих организаций на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах организаций и в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность определяет и 

отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Учебные расходы (приобретение учебной литературы) для обучающихся школы составили в 

2020 году 807 759 рублей. 

Кроме того, образовательная организация использует внебюджетные средства за счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом школы услуг; 

– использования добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц (фонд «Лира»). 

 

3.2.4. Материально – технические условия реализации ООП ООО. 

 
Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы этой организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность   достижения   обучающимися   установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности при получении основного общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест, 

медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получени 

основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 
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• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Материально-технические 

условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно гигиенических норм образовательного 

процесса. Соблюдаются требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму. В школе соблюдены условия пожарной и электробезопасности, 

требования охраны труда. По противопожарной безопасности в школе оборудованы 

действующие противопожарные краны, противопожарной сигнализацией, имеются планы 

эвакуации учащихся и работников школы, соответствующие инструкции и указатели. 

Наиболее пожароопасные кабинеты - химии, физики, информатики, технологии, а так же 

коридоры обеспечены огнетушителями. По охране труда и пожарной безопасности ведутся 

журналы вводного инструктажа личного состава и инструктажа на рабочем месте. Акты 

приёмки готовности общеобразовательного учреждения к каждому учебному году имеются. 

Не реже раза в год проводятся проверки пожарной инспекцией здания школы, ведутся 

журналы охраны труда, назначены ответственные. 

Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт. Учащиеся занимаются в 

кабинетах, оборудованных новой современной мебелью, специально подобранной для 

школьников, имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью 

соответствуют санитарно- гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности. 

Педагоги совместно с коллективом детей и родителей стремится создать уютную и 

комфортную обстановку. 

В распоряжении школьников имеется спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём, 

спортивная площадка, школьная библиотека, медицинский кабинет, который располагает 

необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 

медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся. Оборудование кабинетов отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во 

внеурочной, в исследовательской деятельности. 

Для организации питания имеется школьная столовая. 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1983 году, трехэтажное, рассчитано на 850 мест. 

Школа обеспечена учебной мебелью, в соответствии с современными требованиями на 90% 

(начальная школа - на 100 %). Оснащение школы учебным оборудованием, учебно- 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, достаточное. Санитарно- 

гигиенический режим, охрана труда и техника безопасности соблюдается. Своевременно 

проводится уборка школы техническим персоналом с применением моющих и, при 

необходимости, дезинфицирующих средств. 

Учебные помещения школы, столовая оснащена вытяжной вентиляцией. 
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Вспомогательные помещения – столовая, рассчитана на 150 посадочных мест, соответствует 

современным требованиям. Организован питьевой режим и питание школьников, работает 

буфет. 

Система проведения занятий в школе кабинетная, двухсменная. 

В школе имеются 2 компьютерных класса, обеспеченных современным учебным 

оборудованием и мебелью. Имеется выход в Интернет не ниже 128 кб/с, которые активно 

используются педагогами и учениками для учебно-воспитательного процесса. 

Информация об учебных кабинетах оснащенных компьютерной техникой на 

31.08.2021 по школе 
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Школа имеет современную, достаточно хорошо оснащенную материальную базу: учебных 

кабинетов – 48, в том числе: кабинет химии – 1, кабинет физики – 1, кабинет информатики – 

2(25 рабочих мест), спортивный зал – 3, мастерская - 1, актовый зал – 1, конференц-зал– 1; 

лицензированный медицинский кабинет – 1, лицензированный реабилитационный центр – 1, 

лицензированный стоматологический кабинет – 1, столовую, буфет, кабинеты 

административного персонала, кабинет психолога, кабинет логопеда, учительскую комнату, 

библиотеку с читальным залом и книгохранилищем. 

Столовая обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное.   Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 

посудой - удовлетворительное. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

3.2.5. Информационно – методические условия реализации ООП ООО. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

В МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи»  создана ИОС в соответствии со следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– единая информационно-образовательная среда района (сайт Комитета по образованию 

АЭМР, сайт МУ МЦОКО); 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения (школьный сайт, 

«Дневник.ру»); 

– предметная информационно-образовательная среда (сайты учителей школы); 
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Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование школы отвечает требованиям 

Стандарта: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– Планирования образовательной деятельности; 

– Размещения и сохранения материалов образовательной деятельности; 

– Фиксации хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– Взаимодействия между участниками образовательной деятельности, в том числе и 
дистанционное обучение; 

– Контролируемого доступа участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (установлена контентная 

фильтрация); 

– Взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Школа обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. Школа обеспечена 

библиотекой с читальным залом с числом рабочих мест 15. 

Число читателей – 1327 (с 1 по 4 классы -565, с 5 по 9 классы -575, с 10-11 классы - 87, 

педагогический коллектив –81, прочие –31 

Процент охвата учащихся –100, учителей -100 

Всего книжный фонд  - 50 789, в том числе: учебники - 30 517, худ. лит-ра и прочее - 20 165 

Книговыдача всего -1415 

Средняя посещаемость в день –7 
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Посещаемость за год –1899 

Нагрузка на одного работника по выдаче книг –1415 

Обращаемость книжного фонда -8 

 

% обеспеченности учебной литературой на 30.05.2020 г. 

1 кл 100 

2 кл 100 

3 кл 100 

4 кл 100 

5 кл 100 

6 кл 100 

7 кл 100 

8 кл 100 

9 кл 100 

10 кл 100 

11 кл 100 

Общий книжный фонд 50 789 

Сумма книжного фонда 398 652 239 

Общий фонд учебников 28 168 

Уч.используемые в учебном процессе 14 400 

Общее кол-во учебников по ОРКСЭ 280 

Художественный фонд (шт.) 20 165 

Методическая литература (шт.) 1209 

Словари иностранных языков (шт.) 5 

Хрестоматии (шт.) 160 

Энциклопедии (шт.) 254 

Материалы на др. видах носителей информации 

(аудио, видео - СД-РОМ, ДВД) (шт.) 
625 

Периодические издания, связанные обеспечением 

образовательного процесса (шт.) 
0 

Данные по интернет 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Наличие локальной сети нет 

Работает или нет интернет нет 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 



371 
 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку графика создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 

 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

Август 2015 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Март-апрель 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Март - май 2015 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Май- август 2015 

5. Утверждение основной образовательной Педсовет 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 программы образовательной организации Протокол № 1 от 

31.08.2015 

Управляющий 

совет 

Протокол № 7 от 

31.08.2015 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Май – август 2015 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Март – май 2015, 

2016 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Май - август 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Апрель - август 

2015, 2016 

 10. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации с учётом изменений в ФГОС 

ООО от 31.12. 2015 г. Приказ МО РФ № 

1577, зарегистрированным Министерством 

юстиции РФ № 40937 от 02.02.2016 г. 

Май-август 2016 г. 

 11. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Педсовет 

Протокол № 1 от 

30.08.2016 

Управляющий 

совет 

Протокол № от 

30.08.2016 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Май - июнь 

2015,2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

общего образования 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Июнь 2015, 2016 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2015, 2016 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС 

ООО 

Март – сентябрь 

2015,2016 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май – июнь 2015, 

2016 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Июнь 2015, 2016 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Март – сентябрь 

2015, 2016 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май – июнь 2015, 

2016 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Июнь 2015, 2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

апрель-май 2015, 

2016 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и 

порядке перехода на них 

Май-сентябрь 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

2 раза в год 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май - июнь 2015, 

2016 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

В течение года, 

далее - 

систематически 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 
 

май-август 

2015 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 
май-август 

2015 г., 2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 
май-август 

2015 г., 2016 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Систематически 
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