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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа (далее по тексту именуемая как ООП) МОУ СОШ имени 

генерала Захаркина И.Г. города Кременки  является нормативным документом, определяющим 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности учреждения, разработана на основе нормативных документов:  

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования";  

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.№287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), утверждающий Федеральную образовательную программу  основного 

общего образования https://edsoo.ru/rabochie-programmy/.  

  

ООП учитывает образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации прав:  

на информацию об образовательных услугах, на выбор образовательных услуг и гарантию их 

качества.  

ООП является основанием для определения качества реализации образовательной организацией 

Федеральных стандартов, региональной и муниципальной образовательной политики.  

ООП определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне ООО; направлена на формирование общей культуры, на 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательна школа имени генерала Захаркина И.Г.» города Кременки  

Учредитель: Администрация Жуковского района, Устав учреждения утвержден постановлением 

Администрации Жуковского района от 29.09.2016 г. №818 

 Юридический адрес: 249185,  Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Школьная, 

стр.9 

Телефон (факс): (48432) 58-820   

Адрес электронной почты: school-zaharkina@yandex.ru 

Адрес сайта школы:  https://shkolazaxarkinakremenki-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Год основания: 1990 г.  

Лицензия: регистрационный № 368 от 11.11.2015 г. (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 64 от  20.04.2016 г. 

Директор:                             Байнова Ирина Васильевна  

Заместители директора:  Боровенко Елена Владимировна (УВР)  

                                                Андрюшина Елена Анатольевна (УВР)  

                      Голубова Евгения Александровна (ВР) 

                                                Крылова Людмила Евгеньевна (МР)  

                                                Ефременко Ольга Петровна (АХЧ)   
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ. 

ПРИНЦИПЫ И 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП ООО 

 

Анализ актуального социального заказа и основного образовательного запроса, адресованного 

школе, а также анализа имеющегося опыта работы данного учебного заведения позволяет 

выделить следующие характерные особенности.  

МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. г. Кременки Калужской области открыта в 1990 г. как 

общеобразовательная школа, в которой созданы условия для развития интеллектуальной, 

творческой личности.  

Школа оказывает образовательные услуги семьям, проживающим не только в Кременках, но и в 

других населенных пунктах Жуковского района.   

Образовательные запросы родителей, их требования к результатам обучения в МОУ СОШ имени 

генерала Захаркина И.Г. определяют цели работы школы:  

обеспечение высокого качества образования по всем учебным дисциплинам, которое позволит 

конкурентно способной личности реализовать себя на интеллектуальном рынке труда;  

формирование творческой среды для реализации потенциала личности каждого ребенка в 

различных сферах деятельности;  

воспитание у обучающихся чёткой системы нравственных ориентиров, способности вести 

здоровый образ жизни, гражданственности толерантности;  

создание психологически благоприятного климата в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности, формирование навыков социальной, психологической, стрессовой устойчивости.  

высокие учебные результаты и подготовка к поступлению в вузы; фундаментальное и 

многостороннее образование и воспитание; обучение в психологически комфортной, 

доброжелательной среде;  

гарантия защищённости ребёнка от следующих проблем: агрессии в детских коллективах, 

грубости, эмоционального давления и учебного стресса, наркотиков, половой распущенности и 

т.п.   

   Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:  

развитие индивидуальных способностей обучающихся;  

достижение высоких учебных результатов и подготовка обучающихся к поступлению на 

бюджетные места в вузы;  

системная подготовка к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих и спортивных конкурсах;  

воспитание толерантной личности, включенной в контекст мировой культуры, владеющей 

несколькими иностранными языками;  

реализация  программ  по  нравственно-этическому,  гражданскому  

воспитанию;  

обучение в психологически комфортной, доброжелательной среде;  

психологическая поддержка образовательного процесса;  

расширение материально-технической базы для активного внедрения инноваций в 

образовательном процессе.  
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Критерии контроля выполнения поставленных задач:  

стабильно высокие результаты итоговой аттестации обучающихся;  

положительная динамика в уровне достижений учащимися в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах различного уровня;  

востребованность профильного образования;  

поступление на бюджетные места в вузы преимущественно в соответствии с профилем обучения;  

успешность на этапе вузовского обучения;  

поддержание  высокой  конкурентоспособности  школы  среди образовательных 

учреждений области;  

снижение уровня правонарушений;  

умение общаться с представителями различных культур;  

стабильно  высокая  вовлечённость  обучающихся  в общие дела, традиционные 

мероприятия школы;  

степень удовлетворения запросов по созданию необходимой материальнотехнической базы.  

Инструментарий осуществления контроля выполнения поставленных задач:  

организация, проведение и анализ административных контрольных работ в течение каждого 

учебного года.  

анализ результатов сдачи обучающимися ОГЭ, ЕГЭ;  

сбор данных о поступлении обучающихся школы в вузы;   

анализ стабильности обучения выпускников школы в вузах;  

анализ дальнейшей карьеры выпускников школы (после окончания  

вузов);  

мониторинг эффективности профильного образования школы;  

индивидуальный рейтинг каждого ученика по текущей успеваемости в ЭЖ;  

портфолио достижений (5-7 классы);  

мониторинг воспитанности, стрессоустойчивости обучающихся;  

психолого-педагогическая, профориентационная диагностика обучающихся.   

  

Оценка школьных достижений и педагогического опыта  

На сегодняшний день ресурсный потенциал МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. 

достаточно высок. К конкурентным преимуществам школы   можно отнести следующие:  

Квалифицированный педагогический коллектив.  

Дополнительные образовательные услуги по предметам в рамках кружков и внеурочной 

деятельности.  

Стабильный уровень результативности образовательной деятельности, подтверждённый 

результатами итоговой государственной аттестации выпускников, результатами предметных 
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олимпиад и научно-практических конференций муниципального, регионального, Российского 

уровней.  

Интенсивная воспитательная работа, сохранение традиций школы, обеспечение досуга учащихся.  

Благоприятная психологическая обстановка в школе, эмоциональный комфорт.  

Индивидуальный подход к ребёнку, учитывающий его возможности и интересы и 

ориентированный на их максимальное развитие в ходе обучения.   

Открытость школы по отношению к родителям, политика сотрудничества. Привлечение родителей 

к управлению школой.    

 

Необходимые условия организации образовательного процесса  

  

Кадровый потенциал школы  

Педагогический коллектив школы укомплектован и состоит из творчески работающих 

руководителей и учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности  в 

вопросах функционирования и развития образовательного учреждения, владеющих современными 

педагогическими технологиями и методиками. Профессиональные объединения учителей в школе 

представлены методическими объединениями: социально-гуманитарным, физико-математическим 

и учителей начальных классов.  

Всего педагогических работников – 38. Из них:   

высшей категории -  6, - первой категории – 5.  

Удостоены:   

звания «Отличник народного просвещения» - 1,  

звания «Почетный работник общего образования РФ» - 2,  

звания «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» - 1,  

 

Учащиеся МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.  

 Количество учащихся школы на начало 2023/2024 учебного года –563. Сформировано 22 класса-

комплекта. Средняя наполняемость классов – 25 человек. Деление классов осуществляется на 

уроках иностранного языка (5-11 классы), информатики (5-11 классы), технологии (5-7 классы). 

Групп продленного дня нет.  

Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная программа  

Ступени 

обучения  

Классы Количество  

обучающихся  

Технология комплектования  

Начальная 

Школа 

 

1-4 253  

Основная 

школа  

5-8 291 Комплектование 5-ых классов – в 

соответствии с локальным актом 

«Правила приема обучающихся в 

МОУ СОШ имени генерала Захаркина 

И.Г.»  
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Средняя 

школа  

10-11 19    

  

Структура образовательного процесса  

Ступень образования  Классы  

Начальная школа 

1-4 классы 

Базовое классическое образование 

Внеурочная деятельность: 

 Работа с текстом 

Плавание 

Разговор о важном 

Орлята России 

Основная 

класс  

  

школа,  5-7  Базовое классическое образование  

Внеурочная деятельность: 

Разговор о важном 

Билет в будущее 

Основная 

классы  

  

школа,  8-9  Базовое классическое образование  

Внеурочная деятельность: 

Разговор о важном 

Билет в будущее 

Информатика. Изучение отдельных тем. 

География. Изучение отдельных тем. 

Дополнительное образование  

Средняя  школа,  10-11 

классы  

  

 Базовое классическое образование (Универсальное направление) 

Внеурочная деятельность: 

Разговор о важном 

Билет в будущее 

Дополнительное образование 

 

Материально-техническое оснащение  

 МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. размещается в одном здании. Школа имеет кабинеты 

математики, русского языка и литературы, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 
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кабинет географии, кабинет истории, кабинет ИЗО, 1 кабинет информатики, 2 кабинета 

иностранного языка. В ней функционирует библиотека с читальным залом, содержащая 

мультимедийное оборудование, укомплектованная литературой, необходимой для реализации 

образовательного процесса, а также для выполнения творческих, проектных, исследовательских 

работ учащихся. Оборудованы актовый зал, два спортивных зала, бассейн, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, столовая.  

Оборудованы 2 кабинета «Точки роста» для преподавание учебных предметов из предметных 

областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и 

естествознание», «Математика и информатика», «Технология». 

А также для проведения внеурочной деятельности для поддержки изучения предметов 

естественно-научной и технологической направленностей. 

 

Педагогическое партнерство  

  МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. сотрудничает со следующими организациями: 

Спортивный комплекс МАСОУ «Атлант» г. Кременки; 

МОУ ЛО «Детская школа искусств» 

Военно-исторический музей «Кременки. Непокоренный рубеж»; 

 МКУК Кременковский ГДК. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

Целями реализации основной образовательной программы ООО являются:   

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными  

особенностями его развития и состояния здоровья;   

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия ООП требованиям Стандарта;  

обеспечение доступности получения качественного ООО, достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП с социальными партнёрами;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявляющих выдающиеся 

способности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему НОУ, кружков,  традиционных гимназических мероприятий, 

экскурсионной деятельности, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(города, области) для приобретения опыта реального управления и действия;  
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социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве 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 ООП ООО 

 

Методологической основой ООП является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий (далее УУД), познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ООП формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, 

связанных:  

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13, 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе;  
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с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. В Гимназии переход обучающихся в основную школу 

осложняется также тем, что учащиеся приходят из разных школ.  

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП ООО 

 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Планируемые результаты освоения ООП ООО 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 программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.   

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов 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 ребёнка.  

  

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 выделяется следующие группы:   

Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с подгруппами 

УУД, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов  

Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.  

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

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.   

В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающимися.  

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

итоговое оценивание.  
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Итоговое оценивание 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 следующий уровень 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 данного предмета.   

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  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 блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Данная структура представления планируемых результатов показывает что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, учитель обязан активно использовать  таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

    

  

1.2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП ООО 

 

Личностными результаты освоения ООП ООО являются:  

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 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
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общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

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.  

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.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

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).   

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).  

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.  

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 
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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).  

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 ООО 

 

К метапредметным результатам освоения ООП ООО относятся межпредметные понятия и 

метапредметные образовательные результаты (регулятивные, познавательные и коммуникативные 

УУД).  

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 

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 уровне 

начального общего образования 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 
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вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

 

Регулятивные УУД  

Регулятивные УУД включают:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

определять необходимые действие (-я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  

исследования);  

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. 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. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  
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систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  
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Познавательные УУД  

Познавательные УУД включают:  

1. 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. Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины,  

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  
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переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction);  

критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.   

Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

Коммуникативные УУД включают:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и 

 познавательной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

выделять общую точку зрения в дискуссии;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение 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. 

Обучающийся сможет:  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т.д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты с  

использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление,  

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

 

1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ООП ООО 

 

(СМ. ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФОП ООО 

HTTPS://EDSOO.RU/RABOCHIEPROGRAMMY/)  

  

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение Выпускник научится:  

использовать монологическую речь как различные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных типов речи) в различных ситуациях общения;  

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,  

реферат; публично защищать свою позицию;  

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

https://edsoo.ru/RABOCHIE
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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Речевая деятельность Аудирование Выпускник научится:  

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме;  

передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. Чтение Выпускник 

научится:  

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение Выпускник научится:  

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  
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соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

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

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

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

 

 

Письмо   

Выпускник научится:  

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление);  

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

писать рецензии, рефераты;  

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

  

Текст  

Выпускник научится:  

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

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

со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка Выпускник научится:  

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи);  

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

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

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке Выпускник научится:  

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка;  

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 

возможность научиться:  
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характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика Выпускник научится:  

проводить фонетический анализ слова;  

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование Выпускник научится:  

делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и  

словообразовательного анализа слова;  

различать изученные способы словообразования;  

анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары 

 и словообразовательные цепочки слов;  

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных 

 и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова.  

Лексикология и фразеология Выпускник научится:  

проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

группировать слова по тематическим группам;  

подбирать к словам синонимы, антонимы;  

опознавать фразеологические обороты;  

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте;  

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);  
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пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

опознавать омонимы разных видов;  

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

словоупотребления;  

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

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

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для 

 решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

анализировать синонимические средства морфологии;  

различать грамматические омонимы;  

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  
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использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать синонимические средства синтаксиса;  

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится:  

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса);  

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура Выпускник научится:  

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка;  

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира.  

  

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Литература» обеспечит:  

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;  



31  

  

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 коммуникативноэстетических 

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 жизни, 

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

интеллектуального осмысления.  

Устное народное творчество Выпускник научится:  

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
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рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература  

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература Выпускник научится:  

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  

аргументированно оценивать их;  

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа;  
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вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК). ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность:  

научиться брать и давать интервью;  

вести диалог-обмен мнениями.  

  

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

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

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение 

к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; • кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

  

Аудирование  

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; использовать 

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

слова;  
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игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

  

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

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

текста;  

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;   

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

  

Языковые навыки и средства оперирования ими Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

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

произносить все звуки английского языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать на слух 

британские и американские варианты английского языка. 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. Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;   

находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:   

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке;  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения;  
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— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество;  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах;  

— глаголы в формах страдательного залога;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; — условные 

предложения реального характера; — модальные глаголы и их эквиваленты. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени, условия, 

определительными;  

распознавать в речи условные предложения нереального характера;  

использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога; • употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога;  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

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 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. ИСТОРИЯ 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 
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исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности;  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов;   

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира Выпускник научится:  

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий;  

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

объяснять, в чём 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 

 Выпускник научится:  
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локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков;  

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

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

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение.  

История Нового времени Выпускник научится:  

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;   

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 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», 
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«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 чём 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.  

Новейшая история Выпускник научится:  

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи;  

представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.;  

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события;  

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  
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применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.;  

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в.  

  

 

1.2.5.5. 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.  

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.  

Общество  

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;  
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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;  

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение на основе полученных знаний;  

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;  

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;  
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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:  

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  
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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;  
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раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

характеризовать гражданские правоотношения;  

раскрывать смысл права на труд;  

объяснять роль трудового договора;  

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;  
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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;  

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.  

  

 

 

1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации  

Выпускник научится:  

использовать  различные  источники  географической  информации  

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания;  
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выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию;  

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации;  

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов;  

читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и  

географические карты;  

строить простые планы местности;  

создавать простейшие географические карты различного содержания;  

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

  

Природа Земли и человек Выпускник научится:  

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;  

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий;  

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде  

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ;  

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

  

Население Земли Выпускник научится:   

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  
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использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий;  

проводить расчёты демографических показателей;  

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник получит 

возможность научиться:  

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем  

человечества, стран и регионов;  

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  

  

Материки, океаны и страны Выпускник научится:   

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран;  

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

  

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:   

различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы.  

  

Природа России Выпускник научится:   

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов;  

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;   

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата;  

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов.  

  

Население России Выпускник научится:   

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран;  

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения;  

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;  

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов;  

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

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

закономерностей;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  
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Хозяйство России Выпускник научится:   

различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную 

структуру хозяйства;  

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

  

Районы России Выпускник научится:  

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  

создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о 

 географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

  

Россия в современном мире Выпускник научится:   

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  
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1.2.5.7. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 К концу обучения, учащиеся научатся:  

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.   

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.   

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.   

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.   

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.   

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.   

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.   

Выпускник получит возможность научиться:  

Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека.   

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.   

Работать с историческими источниками и документами.  

  

1.2.5.8. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа Выпускник научится:  

понимать особенности десятичной системы счисления;  

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными  

от 10;  

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;   

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  
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Действительные числа  

Выпускник научится:  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел;   

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  Выпускник получит 

возможность:  

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике;  

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

  

Измерения, приближения, оценки Выпускник научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

  

Алгебраические выражения Выпускник научится:  

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с 

 целыми показателями и квадратные корни;  

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями;  

выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:   

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;   

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).  

  

Уравнения  

Выпускник научится:  

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными;  

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
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применять  графические  представления  для  исследования  уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики;  
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применять графические представления для исследования уравнений, систем  

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

  

Неравенства  

Выпускник научится:  

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

неравенств;  

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

графические представления;  

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Выпускник получит возможность 

научиться:  

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

  

Основные понятия. Числовые функции Выпускник научится:  

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

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

графиков;  

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.   

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.);  

использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных 

разделов курса.   

  

Числовые последовательности Выпускник научится:  

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  
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Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.   

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

  

Наглядная геометрия Выпускник научится:  

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры;  

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

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

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

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0  до 180 , применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос);  

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

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

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

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;  

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

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;  

приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле».  

  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов;  

вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

окружности, формулы площадей фигур;  

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур;  

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора;  

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников.  

  

Координаты  

Выпускник научится:  

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

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. Выпускник получит возможность:   

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  
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приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых;  

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства».  

  

Векторы  

Выпускник научится:   

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число;  

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

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы;  

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых.  

Выпускник получит возможность:  

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства».  

 

 

1.2.5.8. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Планируемые результатов освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне 

основного общего образования 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
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развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и 

общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

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

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических 

задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою 

часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

 

1.2.5.9. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

 Выпускник научится:  

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных;    

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между 

математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;  

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

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

познакомиться с двоичной системой счисления;  

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.  

  

Основы алгоритмической культуры 

 Выпускник научится:  

понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным управлением исполнителем; • строить модели различных устройств и объектов в 

виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;   
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понимать  термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов (фиксированная 

 система  команд,  пошаговое  выполнение,  детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды);  

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования);  

использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

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

программирования.   

Выпускник получит возможность:  

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

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

  

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится:  

базовым навыкам работы с компьютером;   

использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);   

знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом;  

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и 

т. п.;  

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-

технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

  

Работа в информационном пространстве 

 Выпускник научится:  

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

задач;  

организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; • основам соблюдения норм информационной этики 

и права.   
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Выпускник получит возможность:  

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами 

поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты; • получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

  

1.2.5.10. ФИЗИКА 

Механические явления 

 Выпускник научится:  

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение;  

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

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

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического  

пространства;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  
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приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

  

Тепловые явления 

 Выпускник научится:  

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

  

Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится:  
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распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения;  

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:  

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

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

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

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:  
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закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом;  

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

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;  

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

  

Элементы астрономии 

 Выпускник научится:  

различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звёзд;  

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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой;  

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.5.11. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

 Выпускник научится:  

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость;  

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:  

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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



65 
 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных;  

выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

  

Человек и его здоровье 

 Выпускник научится:  

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость;  

применять методы биологической науки при изучении организма человека:  

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

реализовывать установки здорового образа жизни;  

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

людей;  

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  
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характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Выпускник получит возможность 

научиться:  

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.  

  

1.2.5.12. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Выпускник научится:  

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества;  

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента 

в соединениях для оценки их практической значимости;  

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — 

кислорода и водорода;  

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов;  

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  
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понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.;  

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ;   

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

  

Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева. Строение вещества Выпускник научится:  

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:  

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов;  

описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 

химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;  

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева;  

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ;  

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической 

науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники.  
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Многообразие химических реакций Выпускник научится:  

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

называть признаки и условия протекания химических реакций;  

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;  

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов;  

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;  

приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;  

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ;  

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.  

  

Многообразие веществ 

 Выпускник научится:  

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных  

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

составлять формулы веществ по их названиям;  

определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и 

их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;  
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называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:  

кислотных, оснóвных, амфотерных;  

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей;  

приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;  

составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;  

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;  

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав;  

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:  

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали;  

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;  

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение.  

   

1.2.5.13. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества Выпускник научится:  

понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;  

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям;  

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;  

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;  

различать произведения разных эпох, художественных стилей;  
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различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 Выпускник научится:  

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений;  

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося 

с собственной позицией;  

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства;  

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе;  

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.  

  

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка;  

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов 

быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;  
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понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу;  

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа.  

  

Виды и жанры изобразительного искусства 

 Выпускник научится:  

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;   

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

 Выпускник научится:  

определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии;  

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в 

школе технических возможностей — для школьного фильма);  

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop 

и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля;  

понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим послепросмотра художественного фильма.  

1.2.5.14. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства  

 Выпускник научится:  

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;  
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понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;  

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться:  

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о  

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической 

точки зрения.   

  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 Выпускник научится:  

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;  

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:   

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;  

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);   

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и 

углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;   

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.  

  

1.2.5.15. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии;  

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;  

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;  

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы.  

  

Электротехника  

Выпускник научится:  

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей;  

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом 

необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет):  

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. Технологии ведения дома  

  

Кулинария  

Выпускник научится:  
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самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока 

и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;  

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека;  

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека.  

  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Выпускник научится:  

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; • 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного 

костюма;  

использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

выполнять художественную отделку швейных изделий;  

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;  

определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Выпускник научится:  

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность  

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий;  

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. Выпускник получит 

возможность научиться:  

планировать профессиональную карьеру;  

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

  

1.2.5.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 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;  

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, ориентироваться в  современном Олимпийском движении, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится:   
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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 учётом 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;   

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной 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.  

  

Физическое совершенствование Выпускник научится:   

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);  

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 прыжках (в высоту и длину);  

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств;  
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повышать функциональные возможности основных сил организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

знать историю и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений 

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 по физической 

подготовке; • сдать нормативы ГТО для получения значка ГТО.  

  

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;  
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соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

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;  

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;  

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;  
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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;  

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;   
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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;   

основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению 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;   

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. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения предмета "Естествознание" ученик    

получит знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь изученных явлений;   

приобретёт умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;   

приобретёт умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение 

полученных знаний;   

приобретёт умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;   
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сформирует убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;   

получит развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;   

приобретёт коммуникативные умения докладывать о результатах своего  

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

  

 

 

1.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Оценка личностных результатов 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 образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока:  

сформированность основ гражданской идентичности личности;  

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования;  

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:  

соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОУ;  

участии в общественной жизни ОУ и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

прилежании и ответственности за результаты обучения;  

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования;  

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования.  
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1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;  

способность к сотрудничеству и коммуникации;  

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; • способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для 

оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными образовательным учреждением:  

 а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения  

междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации  обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную  

(итоговую) аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы:  

стартовой диагностики;  

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
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промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и 

готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки  индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

организация проектной деятельности;  

содержание и направленность проекта;  

защита проекта;  

критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно 

с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации 

проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены 

по завершении проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 
1 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего.  
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так  

и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются:  

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;   

подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий.  

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.  

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.   

Примерное содержательное описание каждого критерия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий   Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний решение 

проблем  

и  Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого  

понимания проблемы  

Знание предмета   Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

 Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

 Работа  доведена  до 

 конца  и  

представлена комиссии;  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  
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   некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

 Контроль  и 

 коррекция  

осуществлялись самостоятельно  

Коммуникация   Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и  

Тема ясно определена и пояснена.  

Текст/сообщение  хорошо  

 пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес.  

Автор свободно отвечает на вопросы  

  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 

выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 

комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 

может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и 

личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10— 12 первичных баллов 

(отметка «отлично»).  
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1.3.4. 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 в соответствии с требованиями Стандарта является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

В ходе текущего, промежуточного и итогового контроля описание достижений, обучающихся проводится по 

следующим уровням:  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). повышенный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»  

(отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  

(отметка «5»).  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

  

1.3.5. СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОРТФЕЛЬ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

  

Стартовая диагностика  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.   

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

  Стартовый метапредметный мониторинг 5 классов  

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки рабочих программ и 

индивидуализации учебного процесса.  
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Текущая оценка  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении рабочих программы 

учебных предметов.   

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося) и 

диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении).   

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в рабочих программах.   

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.   

  Примечание  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих программах.   

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.   

Примечание  

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 учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающихся, 

направленности, широты или избирательности их интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с учителем-предметником, классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике.  

Внутришкольный мониторинг  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  
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оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

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  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования и проводится в конце мая (третья – четвертая недели) текущего учебного года.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и Положением об организации и проведении промежуточной аттестации МОУ СОШ 

имени генерала Захаркина И.Г.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА (ОГЭ)) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами РФ.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.   

ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку, математике и два по выбору).   

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка  

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки.   

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.   

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по учебному предмету.   

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.   

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца - 

аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга 

и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования;  

портфолио выпускника;  

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования.  
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В характеристике выпускника:  

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных 

результатов;  

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

И УУД НА СТУПЕНИ ООО 

 

2.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

 

Цель программы развития универсальных учебных действий  - обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с 

учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении».  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (кружков, элективов) Учебная деятельность, каждый учебный предмет, и внеурочная 

деятельность в зависимости от  содержания и способов организации деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 
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«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и умения работа с 

информацией».   

Работа по  формированию планируемых результатов освоения данных программ  характеризуется следующими 

утверждениями:  

Процесс является целенаправленным, системным и  реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность.  

Заданные стандартом планируемые результаты определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

 Схема работы над формированием планируемых результатов освоения междисциплинарных программ указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.    

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.   

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  интегрированного портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений планируемых результатов обучающихся.  

Результаты освоения формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения.  

  

2.1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ) И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ МЕСТА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ УУД В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие:  

формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная деятельность);  

формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и на материале междисциплинарного 

содержания;  

определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) является компетенцией школы;  

осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ);  

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа обучающихся);  

акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализацию.   

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность.  

 Учебная деятельность в основной школе должна уже приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 
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два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.   

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.   

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.   

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающегося.   

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных формах: одновозрастные и 

разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

 

  

2.1.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Существуют два типа заданий, связанных с УУД:  

задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать  

УУД;  

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять 

какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

на личностное самоопределение;  

на развитие Я-концепции;  
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на смыслообразование;  

на мотивацию;  

на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

на учет позиции партнера;  

на организацию и осуществление сотрудничества;  

на передачу информации и отображение предметного содержания; - тренинги коммуникативных навыков; - ролевые 

игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

на сериацию, сравнение, оценивание;  

на проведение эмпирического исследования; - на проведение теоретического исследования; - на смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

на планирование;  

на ориентировку в ситуации;  

на прогнозирование; - на целеполагание; - на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 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 происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.   

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД 

для оценивания результативности используются технологии «формирующего оценивания».  

 

    

2.1.4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.   

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:  

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося.   
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Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему виду деятельности):   

информационный,   

исследовательский,   

творческий,   

социальный,   

прикладной,   

инновационный  

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по количеству участников в 

проекте могут выполняться индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, 

среднесрочные или долгосрочные проекты.  

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года.  

 

 Примечание  

В ходе такой работы обучающийся – 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.  

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности:  

макеты, модели, схемы, план-карта;  

постеры, презентации;  

альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

реконструкции событий;  

эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

документальные фильмы, мультфильмы;  

выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

сценарии мероприятий;  

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:  
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урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 

лабораторные занятия, др.;   

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по таким направлениям, 

как:  

исследовательское;  

прикладное;  

информационное; - социальное; - творческое.  

Примечание  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий школы, а также характеристики рабочей предметной программы.  

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебноисследовательской деятельности:  

исследовательская практика обучающихся;  

образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

элективы, предполагающие углубленное изучение предмета;  

ученическое научно-исследовательское общество (УНИО);  

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в 

том числе дистанционных.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям.  

  

2.1.5. ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.   
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Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность 

осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения 

практически по всем предметным областям.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернеттехнологий в повседневной деятельности 

обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.   

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося.   

Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся  

Пояснительная  записка  

Цель программы - обеспечить становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ - компетентности.  

Задачи программы:  

Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей всех без исключения 

учебных предметов;  

Развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательноразвивающий потенциал посредством 

всевозможных авторских проектов;   

Способствовать участию школьников в образовательных событиях разного уровня, способствующих закреплению 

ИКТ-компетентности обучающихся;   

Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке сфорсированности универсальных 

учебных действий;  

Формировать навык использования   информационно-образовательной среды обучающимися и педагогами в урочной 

и внеурочной деятельности.  

В начальной школе в рамках основной  образовательной  программы формировалось ИКТ – грамотность  младших 

школьников. Именно на основе достижений  младших школьников в области ИКТ и строится программа для  

основной  школы.  

Перечень навыков и умений, которыми должен обладать ИКТ - грамотный человек приведен ниже в порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  

определение информации — способность использовать инструменты ИКТ для  

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; доступ к информации — умение 

собирать и/или извлекать информацию;  

 управление  информацией  —  умение  применять  существующую  схему  

организации или классификации; интегрирование информации — умение интерпретировать и представлять  

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; оценивание информации — 

умение выносить суждение о качестве, важности,  

полезности или эффективности информации;  

 создание информации —  умение генерировать информацию, адаптируя,  

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; передача информации — способность должным образом 

передавать информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.   

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные действия):  
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Определение  

(идентификация)  

умение точно интерпретировать вопрос; умение детализировать вопрос;  

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде; 

идентификация терминов, понятий; обоснование сделанного запроса;  

Доступ (поиск)  выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;  

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки); 

формирование стратегии поиска; качество синтаксиса.  

Управление  создание схемы классификации для структурирования  информации;  

использование предложенных схем классификации для; структурирования 

информации  

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников; 

умение исключать несоответствующую и несущественную информацию;  

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную  

информацию  

Оценка  выработка критериев для отбора информации в соответствии с  

потребностью; выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; умение остановить поиск  

Создание  умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на 

основании полученной информации, в том числе  

противоречивой; умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации 

на  

решение конкретной проблемы; умение обосновать свои выводы;  

 умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при 

 наличии  

противоречивой информации; структурирование созданной информации с целью 

повышения  

убедительности выводов  

Сообщение 

(передача)  

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории  

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); умение 

грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав); 

обеспечение  в  случае  необходимости  конфиденциальности  

информации; умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической  

 принадлежности или полу; знание всех требований (правил общения), 

относящихся к стилю  

конкретного общения  
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Переход от “знаньевоцентрического” подхода в обучении (знания ради знаний) к “компетентностному” обучению 

предполагает воспитание такого человека и гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся 

условиям жизни. За основу понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 

постановке задач и их решении. В рамках примерной программы используется следующее определение ИКТ - 

компетентности.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 

для  доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие учебной 

(общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в 

интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение поиска информации.  

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме лекции и в 

режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащиеся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.  

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и консультировать 

пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное планирование и 

портфолио учащихся. Общие принципы формирования ИКТ- компетентности в предметных областях.  

Русский язык и литература. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников 

информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с 

ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

История, обществознание. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- 

фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, 

фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 
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Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео 

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов.  

Математика, информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности 

утверждений, построение цепочек рассуждений.  

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов.  

География, история. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о внешнем 

мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты.  

 Технология. Формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-квалификации  

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Продолжают знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 

цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Совершенство опыта работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Закрепление приемов поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 

аспектами.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, 

непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной 

области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.  

Искусство, естествознание. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации, музыкальных произведений 

(из готовых фрагментов и музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ (компьютер, сканер, графический 

планшет, микрофон, видео и фотокамера).  
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Содержание и организация работы по формированию планируемых результатов Учебная деятельность 

обучающихся:  

На всех учебных  предметах:  

Учащийся должен знать назначение и название клавиш на клавиатуре; Владеть мышью;  

Запускать программы. Знать основные элементы окна программы;  

Уметь пользоваться компьютерным меню;  

Выполнять вычисления с помощью программы Калькулятор;  

Вводить, редактировать, форматировать и работать с фрагментами текста;  

Иметь навыки работы с простым графическим редактором и графическими объектами;  

Знать правила создания презентаций;  

Создавать простые презентации на заданную тему; Работать с файлами и папками.  

Внеурочная деятельность обучающихся:  

Создают мультимедийные (презентация, звук, видео) приложения для внеурочных мероприятий: классные часы, 

конференции, КТД  и т. д.  

  

2.1.6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются следующие.   

Обращение с устройствами ИКТ:   

соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ;  

получение информации о характеристиках компьютера;   

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;   

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой;   

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов;   

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);   

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;   

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. Фиксация и обработка изображений и звуков: выбор 

технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в  

соответствии с поставленной целью;  осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий;  осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием  
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возможностей специальных компьютерных инструментов;  осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей  

специальных компьютерных инструментов;  осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей  

специальных компьютерных инструментов;  понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации:  

использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве;  

использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики);   

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);   

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска;   

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них;   

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;   

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей;   

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений:  

cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста;  создание текстов с повторяющимися фрагментами;   

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в  

текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его  

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  установка параметров страницы документа;  форматирование 

символов и абзацев;  вставка колонтитулов и номеров страниц;  вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений;  участие в коллективном создании текстового документа;  создание гипертекстовых документов;  

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе  

собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов:  

cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического  

редактора;  создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными  

фрагментами;  создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с  

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием  
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возможностей специальных компьютерных инструментов;  создание  диаграмм  различных  видов 

 (алгоритмических,  концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами;  создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных  

компьютерных инструментов;  создание объектов трехмерной графики. Создание музыкальных и звуковых объектов:  

использование звуковых и музыкальных редакторов;  использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

использование программ звукозаписи и микрофонов;   

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и  

частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов:   

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую;  использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и  

внешних ссылок;  формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  цитирование 

фрагментов сообщений;   

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,  

справочных источников (включая двуязычные);  проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и  

фрагментов;  работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  избирательное отношение к информации в окружающем информационном  

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами;   

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды  

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления  

для самостоятельного просмотра через браузер;  оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:  

проведение естественнонаучных и социальных измерений;  

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;   

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике;   

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление:  

построение  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразных  

информационных структур для описания объектов;   

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
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конструирование  и  моделирование  с  использованием  материальных  

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;   

моделирование с использованием виртуальных конструкторов;   

моделирование с использованием средств программирования;   

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  

использование возможностей электронной почты для информационного обмена;   

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;   

работа в группе над сообщением;   

участие в форумах в социальных образовательных сетях;   

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;   

соблюдение норм информационной культуры, этики и права;   

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность:  

осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.  

  

2.1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОДГОТОВКИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

ОДНОГО ПРЕДМЕТА ИЛИ НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ  

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми результатами являются 

следующие - обучающийся научится:  

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

получать информацию о характеристиках компьютера;  
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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 Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты;  

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными планируемыми результатами 

являются следующие - обучающийся научится:  

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 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.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируемыми результатами 

являются следующие - обучающийся научится:  

использовать различные приемы поиска информации в Интернете (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.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми результатами являются 

следующие - обучающийся научится:  

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.  

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми результатами являются 

следующие - обучающийся научится:  

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  
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создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируемыми результатами 

являются следующие: обучающийся научится:  

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);  

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов» основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:  

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.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:  

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации;   

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными планируемыми результатами 

являются следующие - обучающийся научится:  

строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные  

информационные структуры для описания объектов;   

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью;  

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; - моделировать с использованием средств 

программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируемыми результатами 

являются следующие - обучающийся научится:  

осуществлять образовательное 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 Интернета;  

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей;  
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осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;   

соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно.  

  

2.1.8. 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 учащихся, которая 

становится возможна в результате взаимодействия МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. с учебными и 

социальными организациями. Основным видом взаимодействия является сотрудничество. Оно предусматривает такие 

действия, которые способствуют организации совместной деятельности, обеспечивающие ее успешность, 

согласованность, эффективность.  

    

Социальный партнёр  Формы взаимодействия  Формируемые и развиваемые УУД  

Музыкальная, 

художественная,  

спортивная школы, дом 

культуры,спортивный 

комплекс.  

 

Кружки, конкурсы, 

научнопрактические 

конференции, спортивные 

соревнования, олимпиады, работа 

с одаренными  детьми,  

выступления, концерты  

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно  

взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми.  

 

Музей  города,   

Совет  

Экскурсии,  конкурсы,  Личностные:  воспитание  
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ветеранов, 

  городская  библиотека,  

 

диспуты, праздники,  

библиотечные уроки 

круглые столы,  

 концерты 

  

 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 высказывание, 

владеть  

диалогической формой речи  

  

2.1.9. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

 

Учебное сотрудничество   

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность 

по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;  

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия 

в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность);  

коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  
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распределения, обмена и взаимопонимания;  

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности.  

 Совместная деятельность   

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 

задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так 

и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

создание учебной мотивации;  

пробуждение в учениках познавательного интереса;  

развитие стремления к успеху и одобрению;  

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание 

даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

принцип индивидуальных вкладов;  

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы;  

принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели 

действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, 

обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

все роли заранее распределены учителем;  
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роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения 

задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра» 

группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной 

деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание 

самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у 

каждого;  

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они 

выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

 Разновозрастное сотрудничество   

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой 

форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в начальной школе – 

Дни самоуправления в гимназии проводятся 1 раз в год).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества   

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, 

помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
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учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что 

партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить 

индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом 

выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом этапе 

эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии  

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной 

дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения формулировать своё 

мнение так, чтобы быть понятым другими;  

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже 

тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило 

радость окружающим;  

развивать навыки взаимодействия в группе;  

создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  
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развивать невербальные навыки общения;  

развивать навыки самопознания;  

развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

учиться познавать себя через восприятие другого;  

получить представление о «неверных средствах общения»;  

развивать положительную самооценку;  

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

познакомить с понятием «конфликт»;  

определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; • снизить 

уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам 

культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического 

мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

опровержение предложенных доказательств;  

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства 

как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо 

суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, 

определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса;  

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких 

аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе учителей, наряду с обучением 

школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая 

позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки)и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где 

рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:  

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и 

способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что 

нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться 

ещё?);  

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным 

предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
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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 перевод учебной задачи в 

творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 

действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и  

развивается  децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, 

но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников со 

взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. Педагогическое 

общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный 

(директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров.  

 «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями:   

Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель образовательного процесса, 

определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 
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определение форм обучения должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий.  

Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом предметного содержания 

учебной дисциплины.  

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выполнения (от 

материализованной к речевой и умственной форме действия).  

Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных свойств универсального 

действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, освоенности).  

Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность образовательного процесса в 

целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащихся, включая социальную и личностную компетентности.   

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть положено в основу 

построения целостного учебно- воспитательного процесса.   

Учитель, переходящий на работу по ФГОС  должен обладать следующими качествами:  

внутренне принимать философию ФГОС;   

быть методически и дидактически готовым к работе;  

знать нормативно-правовую базу;   быть готовым к изменению системы оценивания.   

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с предлагаемыми формами контроля 

знаний ученика. Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. Теперь 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 духовнонравственных, 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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за 

счет:  

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;  

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

 

2.1.10. CИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ЗАХАРКИНА И.Г. ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Система оценки представлена в п.1.3 Целевого раздела настоящей программы.  

Предлагаемая модель оценки сформированности учебной деятельности отражает приоритетные цели образовательной 

ситуации в школе и соответствует основным положениям ФГОС:   

1. Обеспечить функциональную грамотность обучающихся, чтобы каждый мог успешно реализовать себя в той или 

иной социальной роли. Учащимся необходимо освоить определенный социальный опыт, нормы и правила, знание 
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которых делает человека более адаптированным к жизни, повышает степень его свободы выбора социальных ролей и 

функций.  

 2. Сформировать умения ориентироваться в мире ценностей, ибо мы живем в том мире, где смена ценностей 

происходит довольно часто.  

 34. Подготовить к получению профессионального образования, что предполагает наличие ключевых компетентностей 

и профессиональной направленности личности как ведущего строя мотивов профессиональной деятельности.   

4. Создать у учащихся достаточно высокую познавательную мотивацию и умения учиться.   

 5. Научить учащихся ориентироваться в действительности, в современном мире, делать самостоятельный 

обоснованный выбор в реальных жизненных ситуациях.   

Модель строится на следующих принципах:   

1. Объективность и достоверность. В системе мониторинга качества образования диагностируются реальные 

результаты с точки зрения степени их соответствия проектируемым целям. Критерии оценки результатов 

определяются в соответствии с целями функционирования образовательного учреждения. Используемые 

диагностические методики должны иметь достаточную степень достоверности, поэтому в процессе диагностики по 

каждому критерию желательно использовать несколько методик. тенденций развития образовательной системы. 

Оперативность особенно необходима, если мониторинг выявил критическую ситуацию.  

 6.Научность. Критерии оценки результатов, диагностические методики должны определяться с точки зрения 

современных психологических и педагогических теорий, быть надежными и валидными. Системообразующим 

компонентом стандартов второго поколения являются требования к результатам не только предметным, но и 

личностным и метапредметным, эффективное достижение которых обеспечивается реализацией системно-

деятельностного подхода. Реализация деятельностной парадигмы образования, направленность стандартов на 

достижение результата потребуют внесения изменений во все компоненты учебного процесса: организацию и 

содержание совместной учебной деятельности учителя и обучающихся, учебную среду, в том числе и систему 

оценивания.  

  

 
2 . Целостность и целенаправленность. Мониторинговые критерии оценки качества определяются 

исходя из целей образования и в соответствии с нормативной документацией. Оценка результативности 

дастся во взаимосвязи всех выделенных критериев. Целевые установки диагностических методик 

должны соответствовать целям образовательного процесса и установленным критериям оценки 

результатов.  
3 . Минимальность и достаточность. Количество критериев оценки результатов образовательного 

процесса является минимально необходимым, а потому каждый выбранный критерий должен быть 

достаточно интегративным и позволять оценивать наиболее существенные параметры качества 

образования. Количество показателей по каждому критерию и объем получаемой информации должны 

быть оптимальными, поскольку их слишком большой объем затруднит анализ или даже сделает его 

невозможным. Большой объем мониторинговой информации равнозначен ее отсутствию. 

Диагностические методики в мониторинге должны быть доступными для использования не только 

специально подготовленный психологам, но и педагогам образовательных учреждений, получившим 

соответствующий инструктаж, при минимальной трудоемкости обработки данных и затрат времени на 

проведение диагностики.   
4 . Приоритет управления в триаде: «управление - мониторинг -прогноз». Управление определяет 

целевые установки и разрабатывает систему мониторинга, осуществляет прогноз на основе полученных 

результатов и их экспертизы, принимает конкретные решения на основе мониторингового прогноза.   

5 . Оперативность, которая выражается не столько в технической стороне дела, сколько в 

оперативности принятия решений на основании выявленных мониторингом  
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2.1.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ    ОСВОЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УУД 

 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных разделов учебных 

дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная 

ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к доминированию 

репродуктивной составляющей.  

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 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 основной школе главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и  коллективной деятельности как учебной, так и социально-

творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого предмета является процесс 

последовательного преобразования действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы. Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план.  

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.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают:  

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их 

развития.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); 

разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная - с 

заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия;  

действие в словесной, или речевой, форме; • действие в уме - умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в начале становления) 

и сокращенное (на завершающих этапах своего развития).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения действия условия, 

степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 
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приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем механического 

запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, содержания 

действия, последовательности его операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата.  

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа решения задачи) в 

различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-структурной и 

содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и 

рефлексии выбора оснований выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость перехода от одной 

формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых 

показателях. Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

проектов, рефератов и т.п, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в 

настоящее время разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них являются стандартизированные 

тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. Стандартизированный тест - это тест, 

производимый в максимально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту 

своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение компетенций, он не является полностью 

закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание(в 

тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и 

для итогового контроля.  

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на логически завершенные 

части (модули), после изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, 

теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, 

умения организовать группу для решения проблемы и т.д.  

Каждый модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние 

индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 

лабораторных работ).       

 Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название происходит от английского 

слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).  

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в 

целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и 

вариативность обучения. Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов.  

Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут 

содержать  рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к обучению, новый способ работы, 
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выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу 

между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, 

то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.  

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий учащихся и в умении 

применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый 

образовательный результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, 

подтвердилась.  

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать 

эффективность образовательной программы.  

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:  

включение учащихся 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 последующем уровне 

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.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной оценки качественно оценить 

уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий).  

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 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);  
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•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. Ожидаемый результат реализации программы УУД:  

- для педагога:  

обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, дополнив традиционное содержание учебно-

воспитательных программ;  

конкретизирует требования к результатам образования;  

обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего образования.  

- для обучающихся:  

адекватная школьная мотивация, мотивация достижения;  

•развитие основ гражданской идентичности;  

формирование рефлексивной адекватной самооценки;  

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; • развитие произвольности восприятия, 

внимания, памяти, воображения.  

  

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

2.2.1 Финансовая грамотность. 

2.2.2«Решение практико-ориентированных задач» 

2.2.3 ЧЕРЧЕНИЕ 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ    ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая  программа воспитания  МОУ СОШ им. генерала Захаркина И.Г. разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"  

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400) 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 

74229) 
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Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223) 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228) 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне общего и среднего 

профессионального образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных во ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение      обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей  

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и, тем самым, сделать нашу школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенных 

ФГОС, формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
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    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

    Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной  политики 

в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.      Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

  

Цели и задачи 

         Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе:  

        развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

НОО ООО СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
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осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
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ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
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прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
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игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к 

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

применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный 

на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
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направленности. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

3.1 Уклад школы 
Важной составляющей воспитательной работы школы имени генерала Захаркина И.Г. является патриотическое 

воспитание учащихся. Это обусловлено тем, мы живем в городе, которому было присвоено звание Рубеж воинской 

доблести, тем, что школа носит имя генерала И.Г.Захаркина, командарма 49-ой Армии проявившей себя в обороне 

Москвы на Серпуховском рубеже. В школе создан музей «Непокоренный рубеж». Совет музея ведет активную работу 

по патриотическому воспитанию учащихся. В 2018 году учащиеся школы присоединились к всероссийскому военно – 

патриотическому движению Юнармия. Создан юнармейский отряд «Служу Отечеству». 

В целях всестороннего развития учащихся на базе школы функционирует Центр дополнительного образования, в 

котором  творческие объединения, студии и секции (на бесплатной основе) позволяют учитывать и развивать 

различные интересы и способности обучающихся. 1 сентября 2020 года в школе открылся центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», который расширит возможности учебного и воспитательного процесса. 

МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. расположена в городском поселении, что позволяет использовать в 

воспитательной работе с обучающимися возможности городских культурно-досуговых учреждений. Школа 

осуществляет сотрудничество с городскими библиотекой и домом культуры, со школой искусств, с городским 

Советом ветеранов и военно – историческим музеем. Здание и территория школы оснащены отличной спортивной 

базой: гимнастический и игровой спортивные залы, бассейн, беговые дорожки, футбольное поле и игровые площадки. 

Районные и городские спортивные учреждения организуют на базе школы секции, которые активно посещают 

учащиеся нашей школы. 

Деятельность педагогов протекает в пространстве детства, которое мы рассматриваем как совокупность 

"пространств", каждое из которых оказывает воздействие на процесс развития личности ребёнка. Создание 

воспитательной среды школы предполагает: 

Формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ориентация учащихся на вечные ценности, выраженных в таких категориях, как "человек", "красота", "здоровье", 

"добро", "знание", "культура", "Отечество", "труд", "мир", которые охватывают жизнедеятельность и развитие 

личности и образуют основу воспитания;. 

Создание условий для свободного самовыражения, самореализации и самоутверждения каждого ребёнка в 

образовательной среде и в информационном пространстве школы.  

Конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

https://сайтобразования.рф/
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Интеграция воспитательных усилий педагогов через традиционные общешкольные дела. 

3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3.2.1 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности). 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

3.2.2 Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

организация предметных недель для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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использование возможностей школьного центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» для 

формирования гибких компетенций и навыков обучающихся. 

проведение учебных (олимпиады, научно – практические конференции, День проектов) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурсы, викторины, турниры и др.). 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими ежегодных 

индивидуальных или групповых исследовательских проектов. 

3.2.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание во внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность осуществляется  по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное направление: 

Подготовка и проведение спортивных праздников, соревнований, Дней здоровья; 

Олимпиады по физической культуре; 

Деятельность школьного спортивного клуба; 

ОФП (плаванье); 

Тематические мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. 

Духовно – нравственное направление: 

Образовательные мероприятия в школьном музее, музеях города Кремёнки и Жуковского района; 

Деятельность школьного Совета музея «Непокоренный рубеж»; 

Деятельность юнармейского отряда «Служу Отечеству»; 

 

Социальное направление: 

Добровольческие  и волонтёрские акции; 

Профориентационные беседы,  встречи с специалистами; 

Тренинги по психологии общения, коллективному взаимодействию; 

деятельность школьного Медиа – центра; 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

Подготовка и проведение школьных научно – практических конференций, Дней проектов и др. 
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Подготовка, проведение и участие в олимпиадах, интеллектуальных викторин, конкурсах. 

 

Общекультурное направление: 

образовательные мероприятия в театре, в музеях, выставках; 

Подготовка и проведение школьных праздников, фестивалей, утренников; 

Участие в городских, районных, областных фестивалях детского творчества. 

3.2.4 Модуль «Основные школьные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям, таким как 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Письма Победы», «Блокадный хлеб» и др. 

участие в традиционных городских мероприятиях День города, Осенняя ярмарка, Масленица, Фестиваль детского 

творчества «Звездопад», Марафон в поддержку здорового образа жизни и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:   День самоуправления, Праздник поэзии, День 

рождения И.Г. Захаркина, Смотр строя и песни, День Победы и др. 

торжественные линейки, посвященные дням освобождения Жуковского района и Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков, дню Героев Отечества, дню рождения Г.К.Жукова, Дню неизвестного солдата и др. 

концерты, посвященные Дню учителя, дню матери, 8 марта и др. 

церемонии награждения школьников и педагогов за участие в олимпиадах и научно-практических конференциях, 

торжественное вручение значков ГТО. церемонии награждения по итогам предметных недель, торжественное 

вручение грамот и похвальных листов по итогам учебного года. 

На уровне классов:  

«Прощание с Букварём» – традиционный праздник в первых классах; 

День именинника, праздники, посвящённый 8 марта и 23 февраля – мероприятия направленные на 

сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

Праздники «День матери», Новый год, Осенний праздник и др. 

На индивидуальном уровне:  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него ролей, когда 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 
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Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь 

в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформлении и защите  проектов. 

3.2.5 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, театр, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

3.2.6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.2.7  Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 
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через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных старост по инициативе и предложениям учащихся класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность советов дел, отвечающих за подготовку классных мероприятий различной направленности. 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

3.2.8  Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

На региональном и всероссийском уровне: 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(ПРОектория). 

На муниципальном и региональном уровнях:  

экскурсии на предприятия города, района, области дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

На школьном уровне: 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательных программ; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

родительские собрания-конференции; 

совместные встречи, мероприятия, тестирования с представителями городского центра занятости населения; 

На уровне классов: 
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профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности: 

ссовместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

участие в проекте «Билет в будущее»; 

 

курс внеурочной деятельности «Россия – страна возможностей» 

На индивидуальном уровне: 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. 

Резапкина)); 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. 

3.2.9 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. 

Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную практику в Российской Федерации является 

участие детей и молодежи в деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

Штаб первичного отделения юнармейского отряда «Служу Отечеству» был создан в школе в 2018 году. В 

своей деятельности реализует функции: 

привлечение обучающихся к вступлению в ряды «Юнармии»; 

проведение теоретических и практических занятий; 

организация,  проведение  военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

волонтерская деятельность;  

участие в областных соревнованиях, турнирах, конкурсах, военно – полевых лагерях, проводимых 

Калужским отделением ВВПОД Юнармия; 

организация содружества с в/ч 03340, проведение совместных мероприятий, тренировок. 

организация и проведение занятий в городской п/ч. 
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Целевой вектор воспитательной работы Движения Первых 

 Цель: содействие подрастающему поколению в инициативности, самостоятельности и ответственности в 

социально значимой общественной деятельности по созиданию и защите интересов Отечества, самореализации и 

гражданском становлении детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Задачи: 

1) развитие личности как субъекта активной деятельности в коллективе; 

2) развитие самосознания личности как основы индивидуальной ценностей, мировоззрения, формирование 

идентичности, деятельностного патриотизма; 

3) формирование внутренней ценностной позиции личности по отношению к себе, собственному жизненному пути, 

окружающим людям, предметному миру – культурному наследию России и человечества; 

4) развитие навыков, направленных на способы оказания помощи другим людям, сотрудничества, содействия и 

уважения к ним. 

Планируемые результаты воспитательной работы:  

– сформированность социально значимых личностных качеств детей и молодежи: социальной активности, 

инициативности, деятельностного патриотизма, самостоятельности и ответственности в социально значимой 

общественной деятельности по созиданию и защите интересов Отечества; 

– самореализацию и гражданское становление детей и молодежи; 

– зрелость внутренней позиции личности как ценностного отношения человека к себе, собственному жизненному 

пути, окружающим людям, культурному наследию России и человечества; 

– сформированность мировоззрения, присвоения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

гражданской идентичности; 8 стремление к самореализации в России, работе в интересах развития российского 

общества и государства; 

– развитость личности как субъекта активной социальной деятельности в коллективе, сформированность потребности 

в осознании и желании выполнять общественно значимую деятельность, готовность к социально значимой 

деятельности в интересах общества и государства; 

– сформированность навыков просоциального поведения, направленных на способы оказания помощи другим людям, 

содействия и сотрудничества ради общего блага; 

 – увеличение вовлеченности детей и молодежи в Движении; 

– увеличение численности наставников в Движении; 

– увеличение информированности и узнаваемости Движения как организации, предоставляющей широкие 

возможности для развития общественной активности детей и молодежи.  

Программа «Орлята России» 

Участники программы, будучи школьниками различных возрастных категорий, получают возможность получить 

новые знания и навыки, развить патриотическую и социальную активность, а также внести свой вклад в развитие 

своего города или региона. 

В рамках программы «Орлята России» реализуются различные проекты и мероприятия, которые охватывают такие 

сферы, как спорт, культура, образование, экология и т.д. Участники могут выбрать интересующую их область и 

активно участвовать в ее развитии и продвижении. 
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Одним из ключевых преимуществ программы является возможность командной работы. Участники могут вступить в 

различные волонтёрские отряды и совместно воплощать свои идеи в жизнь. Это способствует развитию 

коммуникативных навыков, лидерства и созидательного мышления. 

Участие в программе «Орлята России» помогает школьникам лучше познать свою страну, развить чувство 

принадлежности к России и понять свою роль в ее будущем. Программа дает возможность молодым людям 

приобрести ценный жизненный опыт и использовать его на благо общества. 

Цели программы 

Программа «Орлята России» имеет несколько основных целей: 

Воспитание патриотического чувства и гордости за свою страну среди школьников. 

Развитие навыков лидерства, командной работы и самоорганизации. 

Формирование интереса к истории и культуре России. 

Познавательное обучение через участие в исследовательских, творческих и социальных проектах. 

Подготовка молодежи к возможности служить на благо России и ее граждан. 

 

3.2.10  Модуль «Дополнительное образование» 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов деятельности, 

ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным образовательным 

программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе:  

максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

дает шанс каждому открыть себя как личность, предоставляет ученику возможность творческого развития 

по силам, интересам и в индивидуальном темпе. 

В целях всестороннего развития учащихся при школьном Центре дополнительного образования действуют 

следующие творческие объединения: 

Художественная направленность: 

Театрально-музыкальная студия «Эдванс»  

Хореографическая студия «Эдванс»  

Творческое объединение «Радуга идей»  

ИЗО-студия «Акварель»   

Социально – педагогическая направленность: 
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Творческое объединение «Юный корреспондент»  

Физкультурно – спортивная направленность: 

Секция «ОФП/плавание» 

Секция «Кроссфит»  

Секция «Командные спортивные игры»  

Секция «Шахматы» 

Техническая направленность: 

Творческое объединение «Компьютерный дизайн»  

Творческое объединение «Программирование и робототехника»  

Творческое объединение «3D-моделирование»   

Естественно – научная направленность: 

Творческое объединение «БиоХимЭко»  

Туристско-краеведческая направленность: 

Творческое объединение «Школьный музей 

 

3.2.11 Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
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участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.2.12  Модуль «Безопасность и профилактика» 
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классные руководители, учителя-

предметники, педагоги-психологи, социальный педагог, заместители директора по воспитательной/ по учебно-

воспитательной работе, приглашенные специалисты. Школа организует профилактическую работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Безопасность и профилактика» 

включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений 

школьников; формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к 

окружающим. 

На  уровне школы: 

Целенаправленная и системная работа по диагностике детей, поступающих в школу; 

Изучение детей их социального окружения и  составление социальных паспортов классов и школы; 

Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, требующих особого внимания 

педагогического коллектива школы; 

Разработка и реализация цикл лекций, выступлений, тематических бесед и встреч по основным 

направлениям правового просвещения учащихся, по основам безопасности жизнедеятельности; 

Ежегодное проведение марафонов в поддержку здорового образа жизни; 

Привлечение родительской     общественности к управлению школой через работу родительских комитетов, 

родительских собраний, родительских патрулей, через деятельность Совета школы; 

Организация эффективного взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, с органами МЧС, ГО и ЧС. 

На уровне классов: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятельности;  

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание необходимой помощи в их 

подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и 

другие формы досуга);   

«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры и тренинги на командообразование для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, сплочения классного коллектива; 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным всероссийским или 

международным датам – День профилактики, всероссийский урок ОБЖ и др. (содержание может включать 

проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.);  

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной деятельности, 

проектов;  
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ведение социального паспорта класса;  

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения;  

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  

реализация интегрированной программы «Твой выбор», «Разговор о правильном питании» и др. направленных на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни. 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым необходимы 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы;  

проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; посещение 

классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с целью выяснения уровня 

подготовки обучающихся к занятиям;  

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-психологом, социальным 

педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении (через профилактические беседы);  

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; состоящими на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП);  

составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; организация летнего отдыха и летнего 

трудоустройства обучающихся;  

посещения семей на дому (по необходимости).  

На индивидуальном уровне: 

консультации, тренинги, беседы, диагностики.  

помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной и 

нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

Работа с педагогическим коллективом:  

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;  

проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных обучающихся;  

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их родителей;  

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в профилактической 

работе;  

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов профилактики).  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее острые проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека;  

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий;  
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повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового лектория;  

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся;  

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и обучения детей;  

организация деятельности родительского патруля;  

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений;  

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной помощи в обучении 

и воспитании детей;  

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией школы и учителями-

предметниками; информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе;  

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзорности и 

правонарушений и пр.  

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

формирование основ законопослушного поведения обучающихся;  

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым необходима 

индивидуальная профилактическая помощь;  

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы;  

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового просвещения и других 

направлений профилактической работы;  

участие в деятельности родительского патруля;  

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и родителей 

обучающихся;  

участие в деятельности Совета профилактики. 

 

3.2.13 Социальное партнерство 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 



141 
 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые 

приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

4.1 Кадровое обеспечение 
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и 

результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а 

также в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного   процесса   

решающую   роль   в достижении главного результата – качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококвалифицированных и 

творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более высокую 

квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди педагогического 

коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических конференциях – от школьных до 

региональных; 

• через научно-методические пособия; 

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: 

Занимаемая должность ФИО 

Директор школы Байнова Ирина Васильевна 

Зам. директора по УВР Боровенко Елена Владимировна 

Андрюшина Елена Анатольевна 

Зам. директора по ВР Голубова Евгенияя Александровна 

Советник директора по воспитанию Митрофанова Анна Геннадьевна 

Трембукова Анна Александровна 

Пелагог – организатор Коваленко Людмила Анатольевна 

Меркель Татьяна Дмитриевна 

Педагог - психолог Боровенко Елена Анатольевна 

Камышанова Людмила Ильинична 

Социальный педагог Сазонова Элина Николаевна 

Педагог дополнительного образования Веклич Натальяя Владимировна 

Калигина Виктория Васильевна 

Шушпанов Олег Юрьевич 

Камышанова Людмила Ильинична 

Полякова Валентина Николаевна 

Бенгард Вера Геннадьевна 

Бурмистрова Елена Валерьевна 

Кадощук Евгения Сергеевна 

 

 

4.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на основании следующих 

локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность. 
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4.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 
В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, дети из семей мигрантов и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 
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привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чем-либо. 

4.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 



145 
 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьных иолодежных организаций и творческих объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

совместно с советником директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ЗАХАРКИНА И.Г. НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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№ п/п События Классы Дата Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы. 

5-9 Август 
Учителя-

предметники 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать  нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками. 

5-9 
В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

5-9 
В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

5-9 
В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

5-9 
В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

Организация участия обучающихся 

в дистанционных интеллектуальных 

олимпиадах. играх, конкурсах. 

5-9 
В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 
Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ. 
5-9 

В течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

 
100 лет со дня рождения Р. 

Гамзатова. 
5-9 Сентябрь Учителя литературы 

 
180 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского. 
5-9 25.10 Учителя литературы 

 
205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева. 
5-9 09.11 Учителя литературы 

 
220 лет со дня рождения Ф. 

Тютчева. 
5-9 05.12 Учителя литературы 
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120 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова). 
5-9 22.01 Учителя литературы 

 

100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера ордена 

Ленина Александра Матвеевича 

Матросова. 

5-9 05.02 Учителя истории 

 

90 лет со дня рождения российского 

композитора Евгения Павловича 

Крылатова. 

5-9 23.02 Учитель музыки 

 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

5-9 02.03 
Учителя 

обществознания 

 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

5-9 Апрель Учителя истории 

 Всемирный день Земли. 5-9 22.04 Учителя биологии 

 
100 лет со дня рождения Булата 

Шалвовича Окуджавы. 
5-9 09.05 Учитель музыки 

Основные школьные дела 

 День знаний. Классный час 5 - 9 сентября Голубова Е.А. 

 
Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 
5 - 9 

каждый 

учебный 

понедельник 

Трембукова А.А. 

 
Акция «Внимание – дети». 

Инструктажи по ПДД 
5 - 9 сентябрь Кл.рук. 

 Неделя здоровья 5 - 9 
сентябрь 

январь 

Нехороших В.В. Кл. 

рук. 

 
Проведение спортивных соревнований 

и праздников. 
5 - 9 ежемесячно Нехороших В.В 

 Кл. часы, посвященные Дню отца 5 - 9 16 октября Кл. рук. 

 День самоуправления 5 - 9 октябрь Голубова Е.А. 

 
Кл. часы, посвященные Дню народного 

единства 
5 - 9 ноябрь Кл. рук. 

 

Конкурс чтецов, посвященный 127-й 

годовщине со дня рождения 

Г.К.Жукова 

5 - 9 ноябрь Голубова Е.А. кл. рук. 

 
Мероприятия, посвященные Дню 

матери. 
5 - 9 27 ноября кл. рук. 
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Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 
5 - 9 9 декабря Кл. рук. 

 Новогодние праздники 5 - 9 декабрь 
Ковааленко Л.А. 

Веклич Н.В. 

 
Мероприятия, посвященный дню 

рождения И.Г. Захаркина 
5 - 9 25 января 

Голубова Е.А. 

Масленникова Т.В. 

 Смотр строя и песни 5 - 9 25 января 
Голубова Е.А. 

Нехороших В.В. 

 День российской науки 5 - 9 8 февраля Кл. рук. 

 
Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 
5 - 9 февраль Кл. рук. 

 
Праздничный концерт «От всей 

души…» 
5 - 9 март Меркель Т.Д. 

 Урок «Крымская весна» 5 - 9 18 марта Кл. рук 

 Гагаринский урок 5 - 9 апрель Кл. рук. 

 Вахта памяти к Дню Победы 5 - 9 май Голубова Е.А. кл. рук. 

 Акции «Бессмертный полк» 5 - 9 май Голубова Е.А. Кл. рук. 

 Праздник «Последний звонок» 5 - 9 май Голубова Е.А. 

 Сдача нормативов ГТО 5 - 9 в теч. года 
Лялина И.С. 

Нехороших В.В. 

 
Выставки рисунков и работ детского 

творчества 
5 - 9 весь период Полякова В.Н.  кл. рук. 

Классное руководство 

 
Составление социального паспорта 

класса 
5 - 9 сентябрь Кл. рук. 

 

Проведение классных часов, 

мероприятий праздников (по планам 

воспитательной работы с классом) 

5 - 9 весь период Кл. рук. 

 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время, каникулярное время 

5 - 9 весь период Кл. рук. 

 

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей по правилам 

безопасности, инструктажей перед 

каникулами 

5 - 9 весь период Кл. рук. 

 

Занятия по программе

 курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

5 - 9 еженедельно Кл. рук. 

 Индивидуальная работа с 5 - 9 в течение года Кл. рук. 
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обучающимися 

 
Работа с родителями или законными 

представителями 
5 - 9 в течение года Кл. рук. 

 

Выявление и постановка на учет и 

профилактическая работа с учащимися, 

находящимися в социально-опасном 

окружении 

5 - 9 весь период Кл рук Сазонова Э.Н. 

 

Участие с классом в основных 

общешкольных делах и внешкольных 

мероприятиях, проводимых 

учреждениями культуры и спорта. 

5 - 9 в течение года Кл. рук. 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на сплочение классного 

коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через 

различные формы работы с классом 

 

5 - 9 
по планам кл. 

рук 
Кл. рук. 

 

Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

5 - 9 в течение года Кл. рук. 

 

Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

5 - 9 в течение года Кл. рук. 

 

Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся 

5 - 9 в течение года Кл. рук. 

Самоуправление 

 
Выборы в школьный Совет 

старшеклассников 
5-9 сентябрь Голубова Е.А. 

 Выборы активов в классах 5 - 9 сентябрь Кл. рк. 

 
Планирование и проведение КТД 

(коллективно-творческих дел) 
5 - 9 весь период кл. рук, актив классов 

 

Ддеятельность советов дел, 

отвечающих за подготовку классных 

мероприятий различной 

направленности 

5 - 9 весь период кл. рук, актив классов 

Профориентация 
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Реализация программы курса 

внеурочной 

деятельности «Россия – мои 

горизонты». 

6-9 еженедельно кл. рук. 

 
Индивидуальные и групповые 

консультации 
8 - 9 весь  Психолог. Кл. рук. 

 Уроки ПроеКТОриЯ 8 - 9 весь период Психолог. Кл. рук. 

 

Участие во 

 всероссийском 

профориентационном проекте

 «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

5 -9 в течение года Ел. рук 

 

Участие   в профориентационном 

проекте 

«Билет в будущее». 

7 - 9 в течение года 

Кл. рук. Боровенко 

Е.В. 

Трембукова А.А. 

 
Циклы профориентационных часов 

общения 
7 - 9 по планам Кл. рук, психолог 

 

Встречи с представителями учебных 

заведений, представителями разных 

профессий 

9 по планам Администрация 

Детские общественные объединения 

 

Деятельность школьного 

юнармейского отряда «Служу 

Отечеству» 

7 - 11 весь период Шушпанов О.Ю. 

 
Проведение теоретических и 

практических занятий 
7 – 11 еженедельно Шушпанов О.Ю. 

 

Организация,  проведение  военно-

патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти 

7 – 11 по плану Шушпанов О.Ю. 

 

Участие в спартакиадах по военно-

прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО 

7 – 11 по плану Шушпанов О.Ю. 

 

Участие в областных соревнованиях, 

турнирах, конкурсах, военно – полевых 

лагерях, проводимых Калужским 

отделением ВВПОД Юнармия 

7 – 11 по плвну Шушпанов О.Ю. 

 

Организация содружества с в/ч 03340, 

проведение совместных мероприятий, 

тренировок 

7 - 11 весь период Шушпанов О.Ю. 

 
Деятельность школьного 

спортивного клуба Юниор 
1 - 11 весь период Нехороших В.В 
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Внешкольные мероприятия 

 

Посещение и мероприятия в городском 

военно – историческом музее 

«Кремёнки» 

5 - 9 В течении года кл. рук 

 
Уроки мужества с представителями 

городского Совета ветеранов 
5 - 9 

к дням 

воинской 

славы 

кл. рук. 

 Участие в городских конкурсах чтецов 5 - 9 в течении года кл. рук 

 
Мероприятия, конкурсы и праздники в 

городской библиотеке 
5 - 9 в течении года кл. рук 

 
Городской фестиваль детского 

творчества «Звездопад» 
5 - 9 апрель Голубова Е.А 

 
Городской конкурс детского 

творчества «Во имя павших» 
5 - 9 апрель - май Голубова Е.А 

 
Поездки и экскурсии по памятным 

местам и в музеи Калужской области 
5 - 9 в течении года кл. рук 

Работа с родителями 

 Месячник семья.  сентябрь Сазонова Э.Н. Кл.рук. 

 

Организационные родительские 

собрания. Формирование классных 

родительских комитетов 

 сентябрь Кл.рук. 

 Родительский патруль  ежемесячно Сазонова Э.Н. 

 

Посещение семей, учащихся, 

состоящих на различных видах учета, 

опекаемых детей 

 
октябрь - 

ноябрь 
Сазонова Э.Н. Кл.рук. 

 
Консультации для родителей по 

вопросам адаптации пятиклассников. 
5 

сентябрь - 

октябрь 

Кл. рук., 

администрация, 

психологи 

 Общешкольное родительское собрание  ноябрь 
Байнова И.В. Голубова 

Е.А. 

 

Родительский всеобуч по вопросам 

обучения и воспитания 

несовершеннолетних 

  раз в четверть Кл. рук. 

 
Родительское собрание «Знакомство с 

положением об итоговой аттестации». 
9 январь Андрюшина Е.А. 

 

Совместные походы, праздники, 

соревнования (по планам работы кл. 

рук.) 

5 - 9 весь период Кл. рук. 

Предметно – пространственная среда 

 Организация регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 
5 - 9 в течении года 

кл. рук Веклич Н.В. 

Полякова В.Н. 
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обучающихся 

 

Акции по благоустройству классных 

кабинетов, рекреаций, школьного 

двора 

5 - 9 в течении года кл. рук 

 

Событийное оформление классов и 

рекреаций школы (День учителя, 

Новый год, Международный женский 

день, День космонавтики, День 

Победы) 

5 - 9 В течении года кл. рук 

 
Генеральная уборка кабинетов, 

субботники на территории школы 
5 - 9 в течении года кл. рук 

 
Оформление книжных выставок к 

памятным датам 
5 - 9 в течении года Гордеева Л.М. 

 

   

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Учебный план  МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. является нормативным документом,  определяющим 

распределение учебного времени,  отводимого на изучение различных учебных предметов,  определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности,  нормативы финансирования.   

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 5 класса МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.  

составляют:   

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12).   

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования   

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993).   

Устав МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.   

 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на 

освоение федерального государственного образовательного стандарта. Образовательные программы школы 

направлены на удовлетворение разнообразных потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основным 

направлением развития образования РФ.   
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Главная цель  учебного плана МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.- обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО, а также достижение выпускниками 9-х классов планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося  школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

            Содержание учебного плана определяет следующий пакет документов для 5--9-х классов, осуществляющих 

реализацию федерального государственного  образовательного стандарта  основного общего образования в плановом 

режиме: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп.); 

-приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями; 

-приказ Министерства просвещения РФ от31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской  Федерации от 20.09.2020 г. № 28. 

Санитарные правила СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями; 

- Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2022 г. № 874 "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ". 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык и литература); 

- иностранный язык (английский язык); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика), информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

В 2023-2024 учебном году 7-9 классы в плановом режиме реализуют ФГОС ООО.   5-6-е классы реализуют 

обновленный ФГОС ООО.  
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Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного общего образования, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов её реализации. 

        Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 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, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие МОУ при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) 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, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

      В соответствии с рекомендациями, в учебном плане 5-9 классов отражены не только обязательные учебные 

предметы, но и предметные области. Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  
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        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования представлена в 5-6-х классах в объеме 1 час в неделю. 

                   Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы.   Он построен по модульному принципу и 

включает экономику и право. 

Предметная область «Математика и информатика» для учащихся 7-9-х классов включает изучение предметов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и 

строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды. Содержание основной 

образовательной программы ООО, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

рамках учебного плана уровня ООО направлено на: 

- на введение дополнительного часа математики 0,5 часа (17 часов в год) в 9-х классах на решение практико-

ориентированных задач. Курс направлен на решение практико-ориентированных задач в рамках подготовки к ОГЭ; 

-  на введение в 9-х классах 0,5 часа (17часов в год) русского языка на изучение отдельных тем; 

- на введение дополнительного часа на математику: решение практико-ориентированных задач в 8 классах -1 час; 

- на изучение предмета «Финансовая грамотность» в 6-7 классах отводится по 1 часу в неделю с целью подготовки 

учащихся к международному исследованию PISA; 

- на изучение предмета «Черчение» в 7-8-х классах отводится по 1 часу. 

 

          Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации в соответствии с социальным заказом (по заявлениям родителей). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут быть разработаны с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.   

При разработке индивидуального учебного плана  учитывается следующее: все учебные предметы предметных 

областей должны быть изучены, при этом количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов; максимально допустимая недельная нагрузка должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года определяется календарным 

учебным графиком  

При проведении занятий по   по иностранному языку   (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), а также по информатике 

осуществляется деление классов на две группы.  
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Учебный план (недельный) ООО по ФГОС на 2023 – 2024 учебный год. 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

  Всего  

V VI VII VIII IX  

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 4 4 11 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 - - 1 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 

2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого основная часть 28 30 30 30 32,5 150,5 
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 Математика. Решение 

практико-ориентированных 

задач   

 1 0,5 1,5 

Финансовая грамотность 

  

 

1 

 

1 

  

2 

 

 

 

Черчение 

  

1 

 

1  2 

Итого в неделю  28 30 32 33 33 156 

Максимально допустимая недельная нагрузка        

29 30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

Внеурочная деятельность 

Ценностное развитие Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Профориентационная 

направлкнность 

Билет в будущее - 1 1 1 1 4 

Итого  1 2 2 2 2 9 

 

Учебный план (годовой) ООО по ФГОС на 2023– 2024 учебный год. 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

  Всего  

V VI VII VIII IX  

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170   204 544 

Алгебра   102 102       204 

Геометрия   68 68  136 

Вероятность и 

статистика 

  34 34  68 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Общественно-научные История России. 68 68 68 68 85 357 
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предметы Всеобщая история 

 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 

 

34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34    68 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого основная часть 952 1020 1020 1020 1105 5117 

 

 Математика. 

Решение практико-

ориентированных 

задач   

 34 17 51 

Финансовая 

грамотность 
  

 

  34 

 

34 

 68 

 Черчение 

   

34 34  68 

Итого в неделю  952 1020 1088 1122 1122 5304 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

       

986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

5304 

 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся  
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    Промежуточная  аттестация   учащихся 2-9 классов  осуществляется   по   четвертям,  10-11 классов – по  

полугодиям.   В 1-х  классах исключается  система   балльного  оценивания. 

При определении понятия промежуточной аттестации МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.   основывается на 

положениях ст.58 ФЗ-273: 

«1. Освоение образовательной программы <...>, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курс программы, сопровождается промежуточной формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной аттестацией понимается установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО за учебный год. Таким образом, промежуточная аттестация - это годовая промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

• комплексной работы; 

• диктанта, 

• итоговой контрольной работы; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/ группового проекта; 

• зачета. 

Внеурочная деятельность может стать продолжением работы учащегося на уроке, таким образом, формы организации 

внеурочной деятельности имеют как предметное содержание, на котором разворачивается исследовательская, 

проектная, творческая деятельность, так и содержание, не ограниченное рамками предметных областей.  

  

Внеурочная деятельность финансируется из бюджета образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования.  

  

 

 

5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарные периоды учебного года 

 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 25 мая 2024 года. 

Дата окончания учебного года (9-й класс) определяется расписанием ОГЭ 

Продолжительность учебного года: 

5–8-е классы – 34 недели с учетом промежуточной аттестации; 

9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Периоды образовательной деятельности 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

5–8-е классы 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 44 

IV четверть 03.04.2024 25.05.2024 7 34 

Итого в учебном году 34 159 

Итого в учебном году с учетом промежуточной 

аттестации 

34 159 

 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 44 

IV четверть 03.04.2024 25.05.2024 7 34 

ГИА* 26.05.2021 19.06.2021 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 158 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 179 



161 
 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней 

 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 98 

Праздничные дни 7 

Итого 133 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 20.06.2024 31.08.2024 73 

Праздничные дни 7 

Итого с учетом ГИА 140 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 
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Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По итогам года 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 1 2 2 2 4 

 

 

 

Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

1-й 08:00–8:45 15минут 

2-й 09:00–09:45 15 минут 

3-й 10:00–10:45 15 минут 

4-й 11:00–11:45 15 минут 

5-й 12:00–12:45 20 минут 

6-й 13:05-13:50 10 мин 

7-й 14:00-14:45  

Внеурочная деятельность С 15:45  

  – 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20мая 2024года по 26 мая 2024 года с 

прекращением образовательной деятельности по предметам учебного плана в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам 
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Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 мая 2021 года по 31 мая 2021 года с 

прекращением образовательной деятельности по предметам учебного плана в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации.  

 

5.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.  

Внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (в первую очередь личностных и метапредметных), на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления спектра занятий, направленных на 

развитие детей. Важно иметь в виду, что ВД – это отнюдь не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. ВД 

понимается сегодня как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:   

обеспечение преемственности на этапе начала обучения в среднем звене школы; выявление интересов, 

склонностей, способностей обучающихся к различным видам  

деятельности;  развитие творческих способностей, получение опыта неформального общения,  

взаимодействия, сотрудничества; закрепление и создание условий для практического использования 

отдельных  

аспектов содержания программ учебных предметов; усиление педагогического влияния на жизнь обучающихся 

в свободное от учебы  

время, оказание помощи в «поисках себя»; организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

совместно с  

учреждениями ДОД, учреждениями культуры и спорта, а также с семьями обучающихся.  

Формы занятий внеурочной деятельностью значительно отличаются от форм классно-урочных и требуют от 

педагогов владения современными технологиями и методами воспитания: технологией диалога, 

сотрудничества, проблемных ситуаций, педагогических ситуаций, игровыми технологиями, проблемно-

ценностной дискуссией, сюжетно-ролевой продуктивной игрой, социально-образовательным проектом и 

другими.   

В качестве форм, в которых реализуется  внеурочная деятельность, закреплены такие формы как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, летний лагерь «Одаренные дети».   
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

  

Внеурочная деятельность МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. организована как в самой школе, так и за 

её пределами. Учитывая данные направления  школы, личные потребности детей и возможности учителей, 

школа предлагает учащимся (независимо от класса) получить дополнительное образование  как «своими 

силами», за счет потенциала своих педагогов, так и в форме сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой учащийся не только что-либо узнаёт, но учится действовать, чувствовать, принимать решения и др.   

Для того чтобы обеспечить каждому школьнику полноценное личностное развитие,  наиболее актуальны  

следующие принципы и подходы:  

Личностный подход. Личность ребенка  — высшая ценность. Ребенка надо принимать таким, какой он есть, не 

стараясь его переделать. Важно уважение личности каждого ребенка, его индивидуальности, бережное 

отношение к его мыслям, чувствам, ожиданиям.  

Принцип целостности  урочной  и внеурочной деятельности.  

Деятельностный подход. Ребенку нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям 

деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Ведь только в деятельности 

изменяются, укрепляются отношения между воспитанниками.  

Комплексный подход. Воспитание и развитие актуальных качеств личности ребенка происходит параллельно, 

а не изолированно друг от друга. Нужно организовать деятельность учащегося таким образом, чтобы ребенок 

раскрывался с разных сторон и развивал все свои личностные качества.  

Школьные и классные мероприятия являются компонентами внеурочной деятельности. Подготовка к участию 

и участие в данных проектах позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в проектах осуществляется в 

соответствии с его интересами и склонностями.  

Педагог, включая детей в деятельность, оказывает им педагогическую поддержку в развитии интереса к учебе, 

творчеству, занятиям физической культурой и т.д., старается раскрыть у обучающихся организаторские, 

творческие, коммуникативные и др.  

способности, что играет немаловажную роль в духовно-нравственном развитии ребенка.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность.  

Чтобы спланировать внеурочную работу с учащимися в классе, необходимо выявить их интересы. Зная 

интересы и склонности своих учеников, легче спланировать воспитательную работу в классе, предвидя участие 

каждого ученика в том или ином мероприятии.   

Внеурочная деятельность МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. организована в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые и вокальные группы, школьные спортивные 

клубы и секции, научно-практические конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады, 

общественно полезные практики, военнопатриотические мероприятия/акции экологические акции и др., 

отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с 
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учетом интересов обучающихся и возможностей МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г., осуществляющей 

образовательную деятельность.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования школы в 

сфере внеурочной деятельности и включает в себя:   

план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам;   

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (ученическое научное 

общество, предметные олимпиады (школьные, муниципальные, региональные, дистанционные и др.);  

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве МОУ СОШ имени генерала 

Захаркина И.Г. (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

план воспитательных мероприятий.  

  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.   

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более половины количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ  на базе МОУ 

СОШ имени генерала Захаркина И.Г., в походах, поездках и т.д.  

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:  

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2  

часов,   

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,   

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся  

еженедельно – от 1 до 2 часов,   

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.   

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  
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социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ в МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. происходит:  

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе (Совет класса), общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами;   

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся 

в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;   

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и 

свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 
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Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

  

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 
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Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном 

году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, 

первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым 

темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое 

отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с 

педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

соответствие датам календаря; 

значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День 

защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании 
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школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: 

становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, 

опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за 

жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День 

народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина 

нуждается в защите в 1612 г. 

Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. 

Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру 

своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность 

чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
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Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтерства. 

Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми 

ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его 

дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать 

родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России» и др. 

Культура России 

культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в 

духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

 

Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-

лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях 

как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания 

занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 

уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 
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обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может 

достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно 

организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые предоставляют 

проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем помним, что 

бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 

нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных ценностей, а 

проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно 

уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить 

школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. 

Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, 

разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может 

привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания 

о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, 

необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического искусства, 

которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши 

традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как 

нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 
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соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти 

на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального народа, 

уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – 

мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, это 

основа и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня 

стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту 

и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 

новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают отношения 

уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать 

полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, 

вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и 

поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные 

годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша 

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные традиции. 

Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до появления 

письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради 

скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов 

немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает заключение 

союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши 

общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и 

поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-летие 

великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 
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День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в 

военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским 

флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, чтобы 

найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы 

найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы 

их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать здоровый 

образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического 

потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как 

фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. Подготовка к полету 

— многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — 

не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. Причины, по 

которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в формирование 

современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации; оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
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«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности: Русский язык: совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения

 учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге 

разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,

 поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая 

и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных 

источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов России 

и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

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

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала 

XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

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

России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; о характерных 

чертах общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
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несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

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

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

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

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Курс внеурочной деятельности по профориентации “Билет в будущее” 
 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций; 

формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-

профессиональной   траектории   в   зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, 

доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального    

образования    (включая     знакомство     с     перспективными и востребованными профессиями и 

отраслями экономики РФ); 



178  

  

формирование у обучающихся навыков и умений   карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных 

проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и 

ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; формирование ценностного 

отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане внеурочной 

деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего 

образования и состоит из: 

планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

содержания курса внеурочной деятельности, 

тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего 

образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, 

профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика 

способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-

профпроб в контентно- информационный комплекс «Конструктор будущего»3 на базе Платформы4. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на 

усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность 

обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, 

коммуникативные деловые игры; консультации педагога 

и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты 

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со 

школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение учебного года в 

периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

 

Личностные результаты 
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ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание   российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    России и собственного региона, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для 

представителей многих профессий; 

стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В   сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

связанные с будущей профессиональной жизнью; 

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

человека. 

В сфере трудового воспитания: 

осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

осознание своей роли   как   ответственного гражданина и   потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

овладение языковой и читательской культурой как средством  познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для 

остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



182  

  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 

 

 

 

5.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающие для участников образовательных отношений возможность:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;  

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реализации;  

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

направленного на повышение эффективности  

образовательной деятельности;  

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности;  

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа;  
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обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

  

5.4.1. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ: КАДРОВЫХ, ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Должность Должностные  обязанности  

 

Количест

во 

работнико

в ОУ 

Уровень     квалификации 

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательно

го учреждения  

 

обеспечивает  

системную образовательную 

и 

административнохозяйствен

ную работу 

образовательного 

учреждения.  

 

1 высшее  

профессиональное 

образование направлениям 

подготовки 

«Государственное 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и работы педагогических 

должностях не менее 5 лет 

 либо  высшее  

профессиональное  

 образование  и  

дополнительное 

профессиональное 

образование  в 

 области 

государственного  и 

муниципального  

управления  или 

менеджмента  и экономики 

высшее  

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

в области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, стаж 

работы на 

руководящей  

 должнос

ти 7 лет. 
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и стаж работы на 

 педагогических 

 или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует  

работу преподавателей, 

воспитателей,  

разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет  

 контроль  за  

качеством образовательного 

процесса. 

4 высшее  

профессиональное  

 образование  по  

направлениям  

подготовки  

 «Государственное 

 и  

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,  

«Управление персоналом» 

 и  стаж работы 

 на  

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее  

профессиональное  

 образование  и  

дополнительное 

профессиональное 

образование  в 

 области 

государственного  и 

муниципального  

управления  или 

менеджмента  и экономики 

и стаж работы на 

 педагогических 

 или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее  

профессиональн

ое образование 

стаж работы, на 

педагогических 

и руководящих 

должностях 

менее 5 лет. 

Учитель осуществляет  

 обучение  и  

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей  культуры  

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

43 высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование по 

направлению подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

высшая – 30 

первая – 7  

соответствие  

занимаемой 

должности -3  
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предъявления требований 

 к работы  либо 

профессиональное 

образование или с 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование направлению 

деятельности 

образовательном 

учреждении предъявления 

требований  к работы 

Педагогпсихол

ог 

осуществление  

деятельности  по 

сохранению 

психологического и 

соматического  

благополучия  

 учащихся  в  

процессе  

воспитания  и обучения; 

изучение психолого-

медикопедагогических 

особенностей личности 

учащихся и  ее 

 микросреды, условий 

 жизни; 

формирование 

психологической культуры 

обучающихся,  их  

родителей (законных 

представителей), 

педагогических сотрудников  

1 высшее образование или  

среднее профессиональное  

образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» 

без  

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

образование или среднее 

профессиональное  

образование  и 

дополнительное  

профессиональное  

образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» 

без  

предъявления требований 

 к  стажу 

работы.  

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по  

специальности 

Педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет  

дополнительное образование  

обучающихся в соответствии 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность.  

 

1 высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование 
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образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает  

доступ  

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует  

в  их  духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации  и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее  или 

 среднее 

профессиональное  

образование  по  

специальности 

«Библиотечноинформацион

ная деятельность».  

 

высшее 

 по  

специальности   

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП ООО  

  

Категория 

участников   

Основные права и обязанности 

Учитель   участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП 

(учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей);  

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным 

учебным курсам;  

участвует в оценке  выполнения  и  коррекции программы. 

Методические 

объединения 

разрабатывают основное содержание ООП ООО: разрабатывают и обсуждают 

программы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей;  

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят 

коррективы в программу на очередной учебный год;  

обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов;  

разрабатывают, обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с 
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планируемыми результатами начального образования 

Рабочая группа 

  по 

введению 

ФГОС 

- разрабатывает и корректирует разделы ООП ООО, учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной образовательной деятельности. 

Педагогический 

совет 

рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП ООО 

Директор МОУ 

СОШ имени 

генерала 

Захаркина И.Г. 

- утверждает ООП ООО 

Администрация 

ОУ 

организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП ООО;  

участвует в разработке и обсуждении программы;  

осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения;  

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения 

ООП ООО;  

обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители 

(законные  

Представители 

учащихся) 

формулируют запросы педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение;  

принимают участие в обсуждении и реализации ООП ООО;  

участвуют в оценке выполнения программы. 

Учащийся при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) 

имеет право на перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения 

 

 

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. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.  

Непрерывное повышение квалификации всех педагогических работников – обязательное условие реализации 

Основной образовательной программы Гимназии. Основные направления реализации повышения 

квалификации:  

курсы для руководителей по программе «Управленческие аспекты реализации  

ФГОС в ОУ»  при КГИРО;  

курсы повышения квалификации для учителей-предметников при КГИРО;  



188  

  

курсы подготовки по учебным предметам для экспертов ГИА, ЕГЭ при КГИРО;  

летние школы МГУ для учителей-предметников;  

дистанционные курсы, в том числе педагогического университета «Первое сентября» и педагогического 

факультета МГУ;  

курсы ИКТ подготовки;  

курсы для учителей-предметников при вузах;  

работы учителей в составе экспертных комиссий на олимпиадах, научнопрактических конференциях.  
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Критерии  оценки  Содержания критерия  Показатели  

Формирование 

учебно предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты)  

  

  

Сформированность 

компетентностей 

предполагает знаний, 

умений и способностей 

учащихся,  

обеспечивающих 

федеральных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, способность 

способность адаптации 

ситуациям, 

способность идеи, воля 

к успеху, анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

  

успешность 

государственных  

к 

 обучени

ю, к  

генерировать   

способность  

  

  

данных 

наличие 

освоения  

новым   

к  

позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного  

 года  к  маю  месяцу   

 следующего   

учебного года;  

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий;  

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий;  

посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими   

документами  и  школьной 

отчетностью.  
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Готовность педагогического состава Гимназии к реализации Основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования выражается в том числе в прохождении 

соответствующих курсов повышения квалификации. Курсы успешно прошли:  

директор;  

5 заместителей директора; - 34 учителя-предметников.   

Результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

принятие идеологии ФГОС общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС.  

Аттестация педагогических работников Гимназии осуществляется в соответствии с  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка 

 проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».   

  

5.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного 

общего образования;  

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты)  

 Сформированность  данного   

 типа  

компетентности предполагает  способность  

учащихся  брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в улучшении 

демократических институтов, способность быть 

лидером, способность работать автономно.  

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного   

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному  

 критерию  могут  являться   

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ  
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обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает 

новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, 

метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных 

качеств потребует создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного 

психолога.  

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса.  

Целью психологического сопровождения является создание социально психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. Таким образом, ключевыми задачами становятся:  

1.Обеспечение формирования и развития УУД;  

2.Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения ООП ООО;  

3.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса начального и 

основного уровней обучения;  

4.Систематическое   отслеживание   психолого-педагогического   статуса   ребенка   и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения;   

5.Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

6.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности.  

Основные принципы, заложенные в идею психолого-педагогического сопровождения учащихся в нашей 

школе:  

Идти за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему цели и пути, правильные с точки зрения 

педагогов.  

Помогать ребенку в преодолении актуальных для него проблем развития.  
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Сопровождение является комплексной работой многих специалистов: учителя, социального педагога, 

школьного врача, работников внешкольных образовательных учреждений, но педагог - психолог является 

координирующим звеном.  

Оказывать ребенку оперативную помощь в критических ситуациях.  

Учить ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы.  

Добиваться высокой социальной адаптации ребенка.  

Создавать каждому учащемуся в рамках объективно существующей социальнопедагогической среды условия 

для его максимального в данной ситуации личностного развития и обучения.  

  

Диагностические мероприятия  

  

1.  Диагностика процесса адаптации уч-

ся 5-х классов.  

5-е классы  1 четверть  Классные руководители. 

Администрация педагог-

психолог  

3.  Мониторинг метапредметных УУД 5 

класс (старт и на конец  

года)  

5 классы  1 четверть  

 4 четверть  

Классные руководители, 

предметники  

4.  Диагностика динамики процесса 

адаптации учащихся (2-ой срез).  

5 классы  Апрель-май  Классные руководители  

5.  Выявление одаренных уч-ся или 

детей с признаками одаренности.  

учащиеся  2-3 четверть  Классные руководители  

  

Психологическое  просвещение  и  профилактика  

  

1  Родительские собрания и лекции для 

родителей по вопросам адаптации, 

возрастным особенностям, по 

вопросам формирования УУД, по 

возникающим трудностям.  

Родители   В течение года  

(тематика  и 

частота встреч - по 

необходимости)  

Заместитель  

директора  по 

УВР  
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2  Проведение профилактических бесед 

и занятий с уч-ся 5 -7 классов по 

различной тематике («Один дома», «Я 

потерялся», «Профилактика курения и 

наркомании», «Мои права и 

обязанности», «Поведение в школе», 

«Поведение вне школы и на 

каникулах. Правовая 

ответственность», «Как мы общаемся, 

в том числе в соц. сетях» и др.  

Уч-ся классов  5-7  В течение года  Классные 

руководители  

3  Посещение  уроков  с  целью 

наблюдения  за  деятельностью 

учащихся, методической помощи 

учителям,  корректировке 

программ.  

Педагоги   В течение года  Заместитель  

директора по УВР, 

члены  

творческой 

группы, учителя- 

4  Семинары и лекции для педагогов по 

вопросам адаптации, возрастным 

особенностям, по вопросам 

формирования УУД, по возникающим 

трудностям.  

Организация методической работы 

педагогов, направленной на 

построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями 

школьников.  

Семинарские    занятия    с учителями      

5     классов     по преодолению     

психологических барьеров 

сопротивления реализации ФГОС).  

Педагоги 

классов  

5  В течение года  

(тематика  и 

частота встреч - по 

необходимости)  

Психолог УМЦ  

  

  

 

5.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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 

муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного  

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативно 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. Финансовое обеспечение гарантирует возможность:  

кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования;  

повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том числе 

формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода;  

обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и воспитания 

(наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в 

полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных программ;   

формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических 

ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного и 

качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления:  

стимулирующих выплат педагогическим работникам МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. за 

достижение высоких планируемых результатов;  

стимулирующих выплат руководителям и младшему обслуживающему персоналу МОУ СОШ имени генерала 

Захаркина И.Г.;  

   Формирование  и  распределение  фонда  оплаты  труда  определяется  

Положением о фонде оплаты труда МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.  

  

5.4.4. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 
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Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, бассейн); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

гардеробы; 

санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

ООО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
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размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

учебный кабинет русского языка; 

учебный кабинет литературы; 

учебный кабинет родного языка; 

учебный кабинет родной литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории; 

учебный кабинет обществознания; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

учебный кабинет мировой художественной культуры; 

учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии и экологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет (мастерская) технологии; 

учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учебные 

классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и 

обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной культуры и другие варианты 

интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, 

лаборатория химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие 

которых пред- 

полагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Все учебные кабинеты оборудованы в 

полном объеме. 
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Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

столы ученические (регулируемые по высоте); 

стулья ученические (регулируемые по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного 

общего образования есть в наличии специализированная мебель. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по следующим 

параметрам (см. таблицу). 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
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стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 

кресла для чтения; 

технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной организации 

при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создана 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, уча-

ствующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

5.4.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Приложение № 7  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в МОУ СОШ имени генерала 

Захаркина И.Г. сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для:  

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с 

использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных 

в современной школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; планирования образовательного процесса, его обеспечения 

ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в  

ИС; фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; проведения мониторинга здоровья 

обучающихся и хранения его результатов в ИС; обеспечения прозрачности образовательного процесса для 

родителей и общества; ведения делопроизводства в ИС;  

управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; перехода на систему цифровой 

отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и  

публичность результатов их образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП ООО имеется необходимое 

информационно-техническое  обеспечение:  

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том 

числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.  
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Основу  информационной  среды  школы составляют: сайт образовательного  учреждения; электронный 

журнал «Большая перемена»; электронная проходная «Большая перемена»;  

информационный центр  учебно-методического обеспечения образовательного  

процесса  

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в гимназии и в домашних условиях оперативного 

сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с 

контентфильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек).  

   

    

5.4.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП ООО 

 

Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели системы условий 

реализации ООП ООО МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г.  предполагают организацию комплекса 

мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами 

нашей образовательной среды следующие характеристики:  

№  Направление изменений  Показатель  качества  осуществления  

изменений (целевой ориентир в системе условий)  

Санитарно-гигиеническое  соответствие  условий  физического благополучие  образовательной 

 воспитания  гигиеническим  требованиям; среды  обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического  расписания  учебных занятий, 

 учебный  план,  учитывающий разные  формы  учебной  деятельности  и 

полидеятельностное  пространство;  

состояние здоровья учащихся;  

Кадровый потенциал  наличие педагогов, способных реализовать ООП  (по  квалификации,  по 

 опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.;  

Управление  образовательным  наличие  баланса  между  внешней  и процессом 

 внутренней  оценкой  (самооценкой) деятельности  всех  субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в  управлении  

образовательным процессом;  

Материально-техническое  обоснованность использования помещений обеспечение  образовательного 

 и  оборудования  для  реализации  ООП. процесса  Соответствие  нормам 

 СанПиНов  по показателям:-  освещённость и воздушнотепловой режим расположение и размеры 

рабочих,  учебных  зон  и  зон  для индивидуальных занятий и т.п.  

Учебно-методическое  обеспечение  обоснование  использования  списка образовательного процесса 

 учебников  для  реализации  задач  ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических  материалов,  включая цифровые  образовательные  ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне.  

  

   С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного  общего образования МОУ 

СОШ имени генерала Захаркина И.Г. необходимо:  
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1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО;  

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы.  

  

5.4.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

  

№  Целевой ориентир в системе условий  Механизмы достижения 

целевых ориентиров в  

системе условий  

1  соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся;  

эффективная  система  

управленческой деятельности, 

реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и 

учебноинформационной служб 

школы, реализация плана  

ВШК  

2  наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.;  

повышение квалификации 

мониторинг инновационной 

готовности  и  

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности  

3  обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ- 

технологиями  педагогами)  в  образовательном 

процессе;  

эффективная деятельность 

учебно- информационной 

службы школы  

качественная организация 

работы официального сайта 

школы;  

повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

 работников по 

 программам 

информатизации 

образовательного  



201 
 

  пространства школы; 

реализация плана ВШК  

4  наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами  

образовательного процесса;  

качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности школы  в 

соответствии с ООП  

ООО МОУ СОШ имени 

генерала Захаркина И.Г.  

5  наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации ООП, 

участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении  

образовательным процессом;  

соответствие  

лицензионным требованиям и 

 аккредитационным 

нормам  образовательной 

деятельности  деятельность 

органов 

 государственнообществ

енного управления в 

соответствии  с нормативными 

документами школы  

6  обоснование использования списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне  

эффективное методическое  

сопровождение педагогической  

деятельности  реализация 

плана ВШК  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ООП ООО МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА 

ЗАХАРКИНА И.Г.:  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

Учебник «Финансовая грамотность. Новый мир» для 5—7 классов (предметная область 

«Общественно-научные предметы») представляет собой инновационный образовательный 

продукт, отражающий современные тенденции общего и дополнительного образования, 

интегрирующий в курсе «Финансовая грамотность» элементы математики, обществознания, 

истории, литературы. 

Развитие современного общества характеризуется высокими темпами изменения во всех 

сферах жизни, в том числе в финансовой сфере. Это обстоятельство требует соответствующей 

подготовки школьников к принятию решений и корректировке уже принятых решений 
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посредством изменения планов семьи по формированию и использованию семейного 

бюджета. В этой связи актуально обучение учащихся 5—7 классов вопросам бюджетных 

отношений внутри семьи, учёту желаний всех членов семьи при принятии финансовых решений. 

В современном мире при совершении различных финансовых действий субъектам 

необходимо задумываться о финансовой безопасности. Для сохранения финансового 

благополучия семьи при принятии решений следует учитывать существующие угрозы и 

риски. В настоящее время в условиях цифровизации экономики участились действия 

финансовых мошенников, которые постоянно ищут новые незаконные способы обогащения за 

счёт финансов граждан. В создавшейся ситуации учитель должен осознавать значимость 

обучения безопасному использованию различных финансовых инструментов. 

Особенностью организации учебного процесса по финансовой грамотности в 5—7 классах 

может стать широкое использование текстов литературных произведений для изучения, 

представленных в них финансовых ситуаций. Такой подход позволяет учителю 

проиллюстрировать ученикам на наглядных примерах содержание конкретных финансовых 

проблем, дать возможность высказать собственное суждение, выявить причинно-следственные 

связи, провести сравнительный анализ и дать рекомендации. 

Современное общество нуждается в профессионалах, умеющих работать в команде, поэтому в 

учебнике предложены творческие задания, которые авторы рекомендуют выполнять в группе. 

Командная работа ориентирована на формирование умения вырабатывать коллективное 

решение, идти на компромисс, учитывать мнения каждого члена команды. 

Изучение финансовой грамотности должно формировать у обучающихся понимание того, что 

личные и семейные финансы не могут существовать отдельно от финансовых отношений в 

обществе. Они являются зависимыми от общественных финансов, так как формируются в 

результате решений государства, бизнеса и других субъектов. Решения и действия этих 

субъектов меняются по мере появления у них     новых задач, что содержательно и 

количественно отражается на личных и семейных финансах. Этот аспект может быть 

продемонстрирован с использованием статистической информации, нормативно-правовых 

документов. 

В процессе обучения финансовой грамотности целесообразно про- демонстрировать ученикам 

наличие альтернативных вариантов решения финансовых вопросов. Анализ альтернатив 

должен включать их сравнение по различным критериям, выбор наиболее приемлемой в 

зависимости от имеющихся возможностей и ограничений. 

Освоение финансовой грамотности предполагает знакомство учащихся с основными 

финансовыми терминами, понимание их содержания и грамотное применение в 

повседневной жизни. На этой основе у учащихся формируется способность определять 

причинно-следственные связи и выявлять закономерности в мире финансов. 

 

Цель и задачи курса 

Целью курса является формирование финансовой грамотности у учащихся 5—7 классов на 

базовом уровне с учётом их познавательных способностей и потребностей. 

Задачи курса: 

формирование понимания значимости для себя лично финансовых проблем на 

индивидуальном и семейном уровне; 
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формирование понимания необходимости давать личную оценку действиям различных 

субъектов финансовых отношений; 

формирование понимания необходимости выявления причинно-следственных связей между 

финансовыми возможностями и личными желаниями субъектов в различных жизненных 

ситуациях; 

формирование понимания необходимости поиска логических связей в мире финансов и их 

отображение в процес се критического анализа; 

формирование собственного понимания изучаемых финансовых вопросов на основе анализа и 

оценки; 

формирование способности инициировать сотрудничество в команде при работе с 

творческими заданиями; 

формирование понимания наличия альтернативных решений финансовых задач на личном и 

семейном уровне, их оценки с позиции имеющихся финансовых возможностей и ограничений, а 

также желаний членов семьи; 

формирование понимания необходимости вносить изменения в план и способ действий 

субъектов с учётом меняющихся обстоятельств; 

формирование понимания содержания различных видов семейных доходов и расходов, их 

сравнение, анализ и количественная оценка. 

 

Место курса в образовательном процессе 

Курс «Финансовая грамотность» для учащихся 5—7 классов интегрирован в 

образовательный процесс посредством установления межпредметных связей с курсами 

математики, обществознания, истории и литературы, что позволяет реализовать 

комплексный подход к освоению финансовых вопросов. 

Знания, полученные при изучении математики, используются для выполнения финансовых 

расчётов при решении задач финансового содержания, например, при составлении личного и 

семейного бюджета, при определении процентов по банковским вкладам, при вычислении 

налоговых платежей и инвестиционных расходов. 

Положения курсов обществознания и истории применяются для иллюстрации финансовых 

ситуаций в историческом развитии и их значения для общества в целом. С этой позиции 

представляет интерес жизнь семьи главных героев учебника, рассмотренная в условиях 

различных финансовых ситуаций. Вместе с главными героями учебника школьникам 

предстоит пройти путь освоения основных финансовых понятий, чтобы разобраться в 

приведённых жизненных ситуациях. 

Литературные произведения являются источником информации о финансовых проблемах, 

последствиях развития финансовых ситуаций, вариантах их разрешения. Их изучение 

актуально, так как осново-полагающие финансовые вопросы вне зависимости от периода 

написания литературного произведения имеют значение и в условиях со- временного 

общества. 

Данный курс может преподаваться в формате факультатива или в рамках внеурочной 

деятельности. В преподавании факультативного курса рекомендуется использовать материалы 

учебника для ознакомления учащихся с содержанием конкретной  финансовой  проблемы при 
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представлении темы урока, освоении базовых понятий, составлении общего представления об 

изучаемой системе понятий, освоении умения анализировать ситуации, закреплении освоенных 

знаний на основе анализа текста учебника, рефлексии. 

Особенность внеурочного характера курса заключается в том, что он может быть  реализован  

в  виде  дополнительных  форм  занятий. К ним относятся: учебная экскурсия, учебная игра, 

кружковая, клубная и проектная деятельность. 

Данный курс может изучаться в 5, или 6, или 7 классах или 5—7 классах. Для этого разработаны 

два варианта тематического плана: на 34 ч и на 51 ч. 

При обучении по программе, рассчитанной на 34 ч, учащиеся изучат базовые финансовые темы, 

усвоив ключевые понятия, решив ситуационные задания, выполнив творческие работы, пройдя 

по этапам квеста и ответив на вопросы кейсов. 

При изучении курса по программе, рассчитанной на 51 ч, появляется возможность более 

углублённого изучения актуальных финансовых вопросов. Это может быть организовано в 

форме дискуссии, решения практических задач, изучения статистических материалов, 

анализа большего количества ситуаций по материалам литературных произведений. 

Учебник «Финансовая грамотность. Новый мир» для 5—7 классов состоит из девяти 

тематических глав. 

Каждая глава включает 2—4 параграфа, детализирующие и раскрывающие тему главы. В конце 

главы представлена творческая лаборатория финансиста. Содержание заданий лаборатории 

отличается разнообразием от темы к теме. В одних главах — это квест, в других — анализ 

литературных произведений и исторических фактов, в третьих — анализ конкретной 

жизненной ситуации, в четвёртых — решение кроссворда, в пятых — дискуссионные вопросы. 

Для удобства использования материалов учебника в нём предусмотрена навигация в виде 

отдельных рубрик: «Это интересно», «Учимся на практике», «Проверь себя», «Книга учит», «Это 

закон», «Жизненный      опыт». 

Планируемые результаты освоения курса 

К планируемым результатам освоения курса «Финансовая грамотность» относятся 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Эти результаты достигаются за счёт 

осуществления универсальных учебных действий (УУД). 

К личностным результатам обучения относятся следующие: 

формирование ответственного отношения к процессу обучения посредством понимания для 

себя лично содержания финансовых отношений между различными субъектами, финансовых 

решений, альтернативных возможностей их реализации, последствий выполнения или 

невыполнения принятых решений; 

формирование осознанного отношения к выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов и значимости для себя лично 

взаимосвязи между образованием и фи нансовым благополучием; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

хозяйственной практики в условиях цифровой экономики, которая видоизменя ет финансовые 

отношения в обществе; 

формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания на основе 
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использования в процессе обучения групповой работы, технологии дебатов для выработки 

умения выстраивать логическую цепь рассуждений во время об- суждения финансовых 

вопросов; 

освоение правил поведения субъектов в финансовой сфере за счёт изучения положений 

нормативно-правовых документов; 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

обучении поиску доказательств в пользу правильности собственной позиции в решении 

финансовых вопросов; 

формирование коммуникативных навыков в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе обучения при выполнении творческих заданий по финансовой грамот ности, 

проявление при этом личной инициативы; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи, проявляющееся в учёте личных интересов каждого члена семьи и семьи 

в целом при решении вопросов о по лучении и распределении средств семейного бюджета; 

развитие творческого мышления через освоение художественного наследия народов России и 

мира в процессе изучения литературных произведений, в которых изложены финансовые 

ситуации; 

стремление к совершенствованию речевой культуры посредством изучения и использования 

финансовых терминов при выполнении заданий в письменной и устной форме; 

сформированность мотивации к обучению, познанию за счёт понимания значимости для себя 

лично взаимосвязи между профессиональной подготовкой человека и финансовыми 

результатами его деятельности. 

Метапредметные результаты — это способность использования в учебной, познавательной и 

социальной практике межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Регулятивные УУД: 

Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в процессе изучения 

финансовых вопросов через понимание необходимости давать оценку существующим 

финансовым ситуациям и их изменениям. Обучающийся сможет: 

оценивать собственное понимание изученных финансовых терминов; 

составлять личный маршрут движения к финансовому благополучию; 

оценивать вероятность мошенничества в финансовых от ношениях; 

ставить финансовые цели собственной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения финансовых целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

практических финансовых задач. Обучающийся сможет: 

разрабатывать способы решения проблем в области личных финансов; 

оценивать структуру доходов и расходов семьи; 
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определять необходимые действия в соответствии с учебной и практической финансовой задачей 

и составлять этапы их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор альтернативных способов решения финансовых задач; 

составлять план решения финансовой проблемы (написание эссе, решение кейсов, выполнение 

квеста). 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. Обучающийся сможет: 

вносить необходимые изменения в план и способ действий с учётом изменившихся 

обстоятельств; 

оценивать состояние личных финансов до и после уплаты налогов; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированного результата; 

оценивать варианты открытия депозита на различные сроки; результаты выбора условий 

кредитования; результаты выбора условий депозита; требования к недвижимому имуществу, 

служащему для банка залогом; 

оценивать подходы субъектов к покупке дорогостоящих товаров, исходя из финансовых 

возможностей их семей. 

Познавательные УУД: 

Умение определять содержание понятий, создавать обобщения, классифицировать, 

устанавливать аналогии, проводить анализ, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

сравнивать способы получения доходов, альтернативные варианты достижения финансовых 

целей, направления инвестирования, условия кредитования и условия разме щения денежных 

средств; 

устанавливать причинно-следственные связи между различными финансовыми явлениями: 

доходами семьи и правом собственности на имущество; индексацией и размерами денежных 

доходов населения; размером доходов 

и риском; бизнес-планом и действительностью; креативностью инвестиционного проекта и 

доходами авторов; 

объяснять: выгоды наличия прав собственности; признаки финансовой пирамиды; особенности 

каждого слоя атмосферы инвестирования; причины появления сверхновых источников 

доходов; 

анализировать статистические данные о доходах населения; положения статей ГК РФ по вопросу 

получения доходов от интеллектуальной собственности; положения статей ТК РФ по вопросу 

получения заработной платы; положения статей НК РФ по вопросам налогообложения; 
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классифицировать виды доходов, расходов, имущества, налогов, шкал налогообложения, 

банковских вкладов, кредитных организаций; 

выявлять преимущества и недостатки деятельности микрофинансовых организаций, покупки 

товаров в рассрочку, активных и пассивных источников дохода, обладания собственностью, 

банковской картой; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждая его 

собственной аргументацией, в том числе математическими расчётами. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

ориентироваться в содержании текста, понимать смысл текста, структурировать текст, 

идентифицируя финансовые ситуации в литературных произведениях; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте финансовых событий в конкретной ситуации; 

критически оценивать финансовую ситуацию, описанную в тексте; 

аргументировать собственную позицию по приведённой в тексте финансовой ситуации. 

Развитие мотивации к овладению культурой поиска источников информации. Обучающийся 

сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

соотносить полученные результаты поиска информации с условиями поставленных 

финансовых задач. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность. Обучающийся 

сможет: 

инициировать сотрудничество в группе при обсуждении ситуаций, при работе с творческими 

заданиями, при об суждении правил планирования семейного бюджета, формирования резервов 

и сбережений, постановки финансовых целей; 

выстраивать логическую цепь рассуждений при анализе финансовых ситуаций; 

задавать вопросы при обсуждении финансовых проблем. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей; владение устной и письменной речью. Обучающийся сможет: 

соблюдать правила публичной речи и проведения дискуссии по финансовой тематике; 

принимать решение в групповой работе, учитывая мнения собеседников; 

создавать письменные тексты при выполнении творческих заданий на финансовые темы; 

анализировать результаты коммуникации после её завершения в ходе выполнения группового 

задания и представления его решения. 

Предметными результатами освоения курса финансовой грамот ности являются: 

формирование представлений о финансах, финансовых знаниях, об их необходимости для 

решения современных практических задач; 
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формирование первичных навыков использования финансового подхода для осознания своего 

места в многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ори ентации в нём; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о финансовых 

понятиях, способах принятия финансовых решений, методах решения финансовых проблем, 

финансовых отношениях между различными субъектами и планируемых результатах 

хозяйственной деятельности людей; 

овладение практическими умениями использования математических инструментов для 

определения количественных характеристик финансовых параметров; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации финансовой 

информации; 

формирование умений и навыков использования финансовых знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки процессов, происходящих в финансовой сфере; 

формирование представлений об особенностях финансовых проблем, умений и навыков 

обеспечения безопасно сти личных финансов. 

Полученные результаты обучения школьников 5—7 классов по данному курсу позволят 

сформировать следующие компетенции финансовой грамотности: 

способен оценивать возможности и ограничения при принятии финансовых решений; 

способен выполнять сравнительный анализ вариантов решения финансовых задач; 

способен производить расчёты для обоснования собственной позиции по финансовым 

вопросам; 

способен сопоставлять литературные и практические финансовые ситуации, оценивать 

перспективы и результаты их развития; 

способен к поиску финансовой информации для выполнения творческих заданий. 

 

Основное содержание курса 

Глава 1. Из копеек рубль, из ручейков море 

Понятия: финансы, финансовые возможности, возможность, ограничение, семейные финансы, 

потоки, активы, долги, доходы, расходы, неденежные доходы, трудовой договор, за- работная 

плата, Трудовой кодекс Российской Федерации, пенсия, стипендия, пособие, ежемесячная 

денежная вы- плата (ЕДВ), ежемесячная денежная компенсация (ЕДК), средняя заработная 

плата, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, аренда, имущество, дви 

жимое и недвижимое имущество, договор аренды, арендная плата, расписка. 

Установки: 

понимание финансов как денег в движении, которые, постоянно находясь в обращении, 

способны создавать дру гие деньги; 

понимание необходимости оценивать свои финансовые возможности, т. е. возможности в 

определённый момент времени располагать необходимой суммой денег, в том числе на 

случай непредвиденных расходов или неблагоприятных обстоятельств; 



209 
 

понимание возможностей как того, что в настоящий момент ещё не существует, но при 

определённых условиях может возникнуть и стать действительностью; 

понимание наличия ограничений как пределов, границ, за которые не должна выходить 

деятельность человека; 

понимание того, что доходы могут быть получены за осуществление определённой 

деятельности в денежной форме, а также в неденежной (урожай овощей с собственного огорода, 

подарки, призы и т. д.); 

понимание сущности расходов как денег, которые тратит человек на приобретение товаров и 

услуг; 

понимание сущности заработной платы как вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационных и стимулирующих выплат; 

понимание того, что необходимо внимательно изучать положения трудового договора, т. е. 

договора между работником и работодателем, который устанавливает их взаимные права и 

обязанности; 

понимание сущности минимального размера оплаты труда (МРОТ) как законодательно 

установленного минимума, применяемого для регулирования оплаты труда и определения 

пособий; 

понимание принципа определения прожиточного минимума как наименьшей величины дохода, 

которая необходима для поддержания жизнедеятельности человека на определённом уровне и 

в определённом месте; 

понимание возможности временного возмездного пользования имуществом на условиях, 

устанавливаемых в до говоре аренды; 

понимание необходимости удостоверения факта получения денежных средств, документов, 

имущества, груза, исполнения обязательств путём получения расписки. 

Предметные умения: 

различать деньги и финансы; 

различать денежные и неденежные доходы семьи; 

различать виды регулярных денежных доходов; 

рассчитывать сумму средней заработной платы; 

различать движимое и недвижимое имущество; 

различать выполнимые и невыполнимые желания чело века; 

определять причины различий в заработной плате; 

различать ступени финансового изобилия; 

применять положения действующего законодательства, приведённые в учебнике, для анализа 

ситуаций. 

Компетенции: 

способен оценивать возможности и ограничения при принятии финансовых решений; 
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способен объяснять различия в размере оплаты труда; 

способен оценивать различия в финансовом изобилии на примерах литературных героев и 

статистических данных; 

способен выполнять сравнительный анализ вариантов получения дохода от имущества. 

 

Глава 2. Одними надеждами цели не достигнуть 

Понятия: финансовая цель, резерв, текущие расходы, сбережения. 

Установки: 

понимание сущности финансовой цели как выраженного в денежной или материальной форме 

предмета устремления человека, для получения которого он прилагает сознательные усилия; 

понимание элементов, составляющих принцип постановки финансовой цели КИЛО: 

конкретность, измеримость, локальность, определённость во времени; 

понимание сущности резерва как запаса денежных средств, который можно использовать в 

случае возникновения непредвиденных ситуаций; 

понимание того, что к текущим расходам относятся денежные затраты на товары и услуги 

для повседневного потребления; 

понимание правил формирования резервного фонда семьи; 

понимание места уголка резервирования в системе семейных доходов и расходов; 

понимание сущности сбережений как накапливаемой части денежных доходов семьи, 

предназначенной для достижения финансовых целей и удовлетворения потребностей в 

будущем; 

понимание порядка создания сбережений; 

понимание связи между финансовой целью и формированием сбережений. 

Предметные умения: 

определять личные финансовые цели с учётом принципа КИЛО; 

систематизировать информацию, необходимую для по становки финансовых целей; 

различать по основным критериям резервы и сбережения; 

различать виды источников сбережений; 

различать достижимые и недостижимые финансовые цели; 

различать безопасные и опасные способы хранения сбе режений. 

Компетенции: 

способен ставить и анализировать финансовые цели, оценивать сроки их достижения; 

способен анализировать расходы семьи и определять те из них, за счёт которых может быть 

сформирован резерв; 

способен ранжировать финансовые цели по степени их приоритетности для себя лично. 
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Глава 3. Не доходом экономят, а расходом 

Понятия: расходы семьи, регулярные расходы, нерегулярные рас- ходы, непредвиденные 

расходы, налоги, налогообложение, штраф, пени, физическое лицо, налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), налоговый вычет, налоговые льготы, прямые налоги, косвенные налоги, 

налог на добавленную стоимость, бюджет, дефицит бюджета, профицит бюджета, 

сбалансированный бюджет, структура доходов, структура расходов. 

Установки: 

понимание сущности расходов семьи как денежных затрат, способствующих удовлетворению 

потребностей членов семьи; 

понимание принципа деления расходов на регулярные и нерегулярные; 

понимание принципа деления нерегулярных расходов на периодические и непредвиденные; 

понимание необходимости классифицировать и планировать семейные расходы; 

понимание сущности налогов как обязательных, индивидуально безвозмездных платежей, 

взимаемых государством с доходов и имущества предприятий и граждан в раз- мерах, порядке и 

на условиях, установленных законом; 

понимание признаков налогов; 

понимание сущности налогообложения как закреплённой действующим законодательством 

процедуры установле ния, взимания и уплаты налогов; 

понимание сущности штрафов как меры материального воздействия на лиц, виновных в 

нарушении определённых правил и пени как ежедневной неустойки, которая начисляется при 

задержке платежа; 

понимание сущности налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как определённой доли всех 

полученных гражданином доходов, которая изымается в пользу государства; 

понимание сущности налоговых вычетов как возможности вернуть деньги, уплаченные в счёт 

налога, и налоговых льгот как частичного или полного освобождения лица от уплаты налога; 

понимание сущности налога на добавленную стоимость (НДС) как косвенного налога, 

сумму которого продавец удерживает у покупателя, включая её в цену товаров, работ, услуг; 

понимание сущности бюджета как плана доходов и расходов на определённый период времени; 

понимание правил планирования семейного бюджета; 

понимание принципиального различия понятий «экономия» и «жадность». 

Предметные умения: 

различать расходы семьи по степени их важности; 

различать регулярные и нерегулярные расходы семьи; 

различать периодические и непериодические расходы семьи; 

различать основные элементы налога в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, 

приведёнными в учебнике; 

различать налоговые вычеты и налоговые льготы; 
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различать прямые и косвенные налоги; 

различать операции начисления и выделения НДС; 

различать дефицит и профицит бюджета; 

определять структуру доходов и расходов бюджета; 

определять среднемесячный доход на каждого члена семьи. 

Компетенции: 

способен определять виды расходов семьи, от которых имеет смысл отказаться; 

способен определять величину расходов с учётом НДФЛ; 

способен производить расчёт по начислению и выделе нию НДС; 

способен определять, является ли бюджет субъекта дефи цитным, профицитным или 

сбалансированным; 

способен составлять бюджет на основе приведённой информации о доходах и расходах; 

способен анализировать структуру доходов и расходов бюджета. 

Глава 4. Нельзя гоняться за деньгами — нужно идти им навстречу 

Понятия: банковская карта, специальный карточный счёт, коммерческий банк, банковский 

счёт, банковский вклад, взнос, срочные банковские вклады и вклады до востребования, 

депозит, банковский процент, годовые проценты по вкладу, капитализация, реквизиты, простые 

проценты, сложные проценты, кредит, кредитование малого бизнеса, потребительский кредит, 

платёж по кредиту, процентная ставка по кредиту, кредитный договор, досрочное погашение 

кредита, поручительство по ипотеке (кредиту), ипотека, ипотечный кредит, ипотечный 

договор, материнский (семейный) капитал. 

Установки: 

понимание сущности банковской карты как инструмента доступа к личному банковскому 

счёту; 

понимание сущности коммерческого банка как организации, имеющей исключительное 

право осуществлять ряд банковских операций; 

понимание сущности банковского счёта как метода учёта движения денежных средств 

определённого клиента и способа контроля выполнения банком своих договорных 

обязательств; 

понимание сущности банковского вклада как суммы денег, которую банк принимает от клиента 

на определённый или неопределённый срок с целью сохранения и приумножения; 

понимание правил безопасного хранения денег; 

понимание наличия ограничений при использовании банковской карты для детей; 

понимание сущности депозита как денег и прочих акти вов, переданных на хранение в банк с 

целью получения дополнительного дохода или без такой цели; 

понимание сущности банковского процента как платы за пользование денежными средствами; 
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понимание сущности капитализации как начисления процентов и их прибавления к сумме 

вклада; 

понимание назначения реквизитов как данных банковского счёта, которые необходимы для того, 

чтобы совершить платёж; 

понимание сущности кредита как сделки, заключаемой между коммерческим банком и 

заёмщиком по предоставлению денежных средств под проценты; 

понимание целей, на которые можно брать кредит; 

понимание особенностей кредитования малого бизнеса и потребительского кредитования; 

понимание сущности кредитного договора как соглашения, в силу которого банк или иная 

кредитная организация обязуется предоставить денежные средства заёмщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты за неё; 

понимание сущности поручительства по ипотеке (кредиту) как способа обеспечения кредита, 

когда перед банком за исполнение обязательств заёмщика отвечает поручитель; 

понимание сущности ипотеки как залога, который в случае неуплаты заёмщиком долга 

переходит кредитору, и сущности залога как недвижимого имущества, которым на период 

кредитования пользуется заёмщик; 

понимание сущности ипотечного кредита как формы финансовых отношений, при которых 

ипотека является гарантией возврата заёмщиком долга кредитору. 

Предметные умения: 

различать банковский счёт и банковский вклад; 

различать банковский вклад и банковский депозит; 

различать срочные банковские вклады и вклады до востребования; 

различать и определять плюсы и минусы использования банковской карты; 

различать варианты использования банковской карты, до ступные для детей от 6 до 14 лет и для 

детей старше 14 лет; 

различать особенности начисления простых и сложных процентов по банковским вкладам; 

выявлять преимущества и недостатки использования де нег, полученных в кредит; 

вычислять изменение платежа по кредиту и остаток денежных средств после осуществления 

платежей по кредиту. 

Компетенции: 

способен выбирать способ хранения денег с учётом конкретной финансовой ситуации; 

способен вычислять годовые проценты по вкладу как вознаграждение, выраженное в процентах 

годовых от суммы вклада, которое получает вкладчик за размещённые в бан ке денежные 

средства; 

способен выбрать наиболее выгодный банковский вклад с учётом процентной ставки и 

способа начисления процентов; 
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способен анализировать условия кредитования и принимать решение о целесообразности 

получения кредита; 

способен оценивать целесообразность досрочного пога шения кредита с учётом положений 

действующего законодательства, приведённых в учебнике; 

способен анализировать статистическую информацию об изменении объёма выданных 

ипотечных кредитов по го дам. 

 

Глава 5. И у кредитных организаций бывают проблемы Понятия: кредитная организация, юридическое 

лицо, прибыль кредитной организации, лицензия, Банк России (Централь- ный банк РФ), отзыв 

лицензии, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), страхование, страховой взнос, микрофи- 

нансирование (микрокредитование), микрофинансовая организация, ОСАГО, КАСКО, СМС-

мошенничество, фи- шинг, нигерийское письмо, скимминг, финансовая пира- мида. 

Установки: 

понимание сущности кредитной организации как юридического лица, которое с целью 

получения прибыли выполняет банковские операции на основании разрешения (лицензии) Банка 

России; 

понимание сущности лицензии как разрешения, которое необходимо получить на ведение 

деятельности, требую щей особой ответственности, например банковской деятельности; 

понимание сущности Банка России как государственного кредитного учреждения, наделённого 

функциями эмиссии денег и регулирования банковской системы; 

понимание сущности отзыва лицензии как лишения банка права на осуществление любых 

банковских операций, которые были предусмотрены действующей лицензией; 

понимание содержания критериев, применяемых при вы боре кредитной организации; 

понимание правил выбора надёжного банка; 

понимание сущности деятельности Агентства по страхо ванию вкладов (АСВ), которое 

осуществляет государственное страхование вкладов физических лиц; 

понимание сущности страхования как способа защиты имущественных интересов граждан и 

организаций при наступлении определённых событий за счёт денежных фондов, формируемых 

из уплачиваемых ими страховых взносов; 

понимание сущности микрофинансирования как кратковременного кредита на небольшую 

сумму денег, выданного заёмщику без залога и поручительства; 

понимание сущности того, что финансовая пирамида — это схема, созданная для получения 

дохода путём привлечения денежных средств новых участников. 

Предметные умения: 

различать основания для отзыва банковской лицензии, на которых Банк России отзывает 

лицензию кредитной орга низации; 

применять положения действующего закона «О несостоятельности (банкротстве)», приведённые 

в учебнике, для анализа ситуаций; 
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различать ОСАГО как обязательное страхование автогражданской ответственности и 

КАСКО как добровольное страхование автотранспорта от любых неприятностей, которые могут 

возникнуть на дороге и во время стоянки; 

различать виды финансового мошенничества; 

различать признаки финансовых пирамид; 

различать виды финансовых пирамид. 

Компетенции: 

способен формулировать для себя лично перечень правил выбора надёжного банка; 

способен выявлять признаки финансовой пирамиды на основе информации о деятельности 

организации; 

способен идентифицировать финансовые угрозы и принимать финансово грамотные решения по 

их преодолению. 

 

Глава 6. На чужое богатство не надейся, своё береги! 

Понятия: богатство, богатство семьи, финансовое благополучие, собственность, продажа 

товаров в рассрочку, индексация денежных доходов населения. 

Установки: 

понимание того, что понятие «богатство» имеет различные трактовки; 

понимание сущности богатства как способности поддерживать привычный образ жизни при 

отсутствии заработков в течение длительного времени; 

понимание сущности богатства семьи как денежных средств и имущества за исключением 

расходов на теку щие нужды; 

понимание того, что финансовое благополучие предполагает достижение такого уровня доходов, 

который позволяет удовлетворять все ежедневные потребности, а также быть уверенным в 

завтрашнем дне; 

понимание собственности как отношений между людьми, претендующими на имущество; 

понимание относительного характера применения понятий «много» и «мало» к любой сумме 

денежных средств; 

понимание сущности индексации денежных доходов населения как установленного 

государством механизма повышения денежных доходов населения, позволяющего частично 

или полностью возместить потери, вызванные ро стом потребительских цен на товары и услуги. 

Предметные умения: 

различать подходы к определению понятия богатства и формулировать собственное видение 

этого экономического явления; 

различать содержание понятий «богатство» и «финансовое благополучие»; 

определять преимущества и недостатки покупки товаров в рассрочку; 
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различать варианты вложения денег по степени выгодности. 

Компетенции: 

способен давать оценку достигнутому уровню своего финансового благополучия; 

способен анализировать и систематизировать в табличной форме литературную 

информацию и информацию текста кейса для ответа на вопросы; 

способен сопоставлять литературные и практические финансовые ситуации и оценивать 

перспективы и результаты их развития. 

 

Глава 7. Богатство ум рождает 

Понятия: располагаемые доходы населения, самозанятость (фри-ланс), инвестиции, 

пропорциональная (единая) шкала налогообложения, прогрессивная (дифференцированная) 

шкала налогообложения, дифференциация доходов населения, бедность, порог бедности, 

интеллектуальная соб- ственность, патент, роялти, гонорар, грант, профессио нальный доход. 

Установки: 

понимание сущности располагаемых доходов населения как конечной суммы, которой может 

располагать человек после вычета всех налогов и платежей из полученных общих доходов за 

определённый период времени; 

понимание сущности самозанятости как формы организации труда, когда вознаграждение 

получается непосредственно от заказчиков в отличие от наёмной работы; 

понимание того, что инвестиции — это вложения финансовых и материально-технических 

средств в России и за рубежом с целью получения дохода; 

понимание сущности дифференциации доходов населения как разницы в уровне денежных 

доходов различных слоёв и групп населения; 

понимание  сущности  интеллектуальной  собственности как продуктов творческой деятельности 

в производственной, научной, литературной, художественной областях, носящих 

нематериальный характер; 

понимание того, что для защиты интеллектуальной собственности надо получить патент, т. е. 

документальное подтверждение авторства нового изобретения; 

понимание того, что доходы от использования прав интеллектуальной собственности при 

продаже лицензии называются «роялти»; 

понимание негарантированности дохода от обладания интеллектуальной собственностью; 

понимание того, что гранты получают на конкурсной основе; 

понимание сущности профессионального дохода как дохода физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наёмных работников. 

Предметные умения: 

различать слои атмосферы инвестирования в мире фи нансов; 
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различать прогрессивную и пропорциональную шкалы налогообложения; 

различать сущность понятий «бедность» и «порог бедно сти»; 

вычислять ожидаемые выплаты по роялти; 

различать сущность понятий «гонорар» и «грант»; 

вычислять размер гонорара при наличии исходной информации; 

различать гранты по типу источника выплат. 

Компетенции: 

способен определять размер НДФЛ при действии прогрессивной и пропорциональной шкалы 

налогообложения; 

способен вычислять процентное изменение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы по видам экономической деятельности; 

способен оценивать интеллектуальную собственность как источник для получения доходов; 

способен проводить сравнительный анализ различных форм доходов от интеллектуальной 

собственности. 

 

Глава 8. Кто не рискует, тот не инвестор 

Понятия: инвестор, инвестиционный риск, селективный риск, региональный риск, 

инвестиционная привлекательность региона, временной риск инвестирования, политический 

риск, процентный риск, срок окупаемости инвестиций, инвестиционный доход (прибыль), 

уровень доходности инвестиционного проекта, располагаемый инвестиционный доход, 

ключевая ставка, гудвилл. 

Установки: 

понимание того, что инвестором является человек, кото рый инвестирует деньги в различные 

производства и акти вы с целью получения дохода; 

понимание того, что риск — это возможность наступления случайных событий с 

нежелательными для человека, природы или общества последствиями; 

понимание сущности инвестиционного риска как возможности получения в результате 

инвестирования дохода или потерь в виде непредвиденных расходов либо неполученного 

дохода; 

понимание того, что при выборе варианта для инвестирования целесообразна оценка 

селективного риска, регионального риска и временного риска; 

понимание сущности инвестиционной привлекательности региона как совокупности факторов, 

определяющих приток или отток инвестиций в регион или из него; 

понимание сущности ключевой ставки, т. е. процентной ставки, устанавливаемой Банком 

России, по которой он намерен осуществлять кредитование коммерческих бан ковских 

структур; 
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понимание сущности понятия «гудвилл» как стоимостного выражения деловой репутации 

фирмы. 

Предметные умения: 

различать виды рисков инвестирования; 

различать понятия «инвестиционный доход» и «располагаемый инвестиционный доход»; 

различать на основе статистической информации регионы, инвестиционная 

привлекательность которых выросла / снизилась; 

определять срок окупаемости инвестиций и уровень доходности инвестиционного проекта; 

определять направление изменения доходности инвестиционного проекта при повышении / 

снижении Банком России ключевой ставки. 

Компетенции: 

способен определять особенности инвестиционных рисков; 

способен идентифицировать основные виды рисков инвестора; 

способен анализировать статистическую информацию, характеризующую инвестиционные 

процессы в различных регионах страны, и делать выводы; 

способен выполнять обоснованный выбор проекта для инвестирования на основе информации 

об инвестиционных вложениях и планируемых инвестиционных доходах. 

 

Глава 9. Доход не живёт без хлопот 

Понятия: субсидия, ассигнование, субвенция, дотация, софинансирование, сверхновые 

источники доходов, краудфандинг, краудинвестинг, активный источник дохода, пассивный 

источник дохода. 

Установки: 

понимание того, что субсидия — это государственные денежные средства, предоставляемые 

организации на условиях долевого финансирования целевых расходов безвозмездно; 

понимание того, в чём проявляется самостоятельность субъектов Российской Федерации 

при распределении 

«единой» субсидии; 

понимание того, в чём состоит выгодность предоставления субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

понимание того, что софинансирование — это совместное финансирование государства и 

кого-либо при реализации какого-либо проекта, программы, мероприятия; 

понимание сущности сверхновых источников дохода как современных способов 

получения человеком дохода в результате реализации творческого потенциала 

личности в сочетании с новыми возможностями цифровой экономики; 
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понимание того, что краудфандинг — это массовый сбор средств для реализации 

определённого проекта или конкретной идеи с помощью специализированного 

сайта в Интернете. 

Предметные умения: 

различать содержание понятий «субсидия», «ассигнова ние», «субвенция» и «дотация»; 

различать плюсы и минусы использования мобильных приложений для пользователя; 

различать, кому выдают и кому не выдают субсидии в со- ответствии с нормативно-

правовыми документами; 

различать содержание технологий краудфандинга и крауд- инвестинга; 

различать содержание активных и пассивных источников дохода. 

Компетенции: 

способен анализировать характеристики вариантов фи- нансирования реализации 

нового проекта; 

способен характеризовать объект инвестирования с точки зрения возможности увеличения 

дохода; 

способен к поиску источников финансирования для реализации творческих идей в 

условиях цифровой экономики; 

способен к поиску сверхновых источников доходов на основе сравнения их 

особенностей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса по математике «Решение практико-ориентированных задач» 

8 – 9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

В последние десятилетия в России проводятся многочисленные исследования качества образования, в 

том числе математического. Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком 

смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. В 

таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью.    

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 

году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году 

необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».   

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и 

социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 
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профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию 

страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у 

школьников на уровне общества. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители 

также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому 

актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях 

обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Задания курса могут быть использованы для подготовки школьников к участию в исследованиях, 

направленных на оценку математической грамотности – способности формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Функциональная грамотность – это умение находить верные решения в сложных ситуациях, в которых 

дети могут оказаться в реальной жизни. Задания помогут ученикам учиться ориентироваться в таких 

ситуациях, находить и сравнивать варианты решения возникающих проблем и их последствия.  

Задачи, которые мы решаем на уроках – редко встречаются в жизни. Учебные задания – это 

математические модели, которые отражают определённые закономерности, отношения, связывающие 

объекты окружающего мира. 

Задания этого курса – необычны: в них нужно использовать знания для поиска решения в ситуациях, 

которые имеют место в реальной жизни и могут ребятам встретиться уже сегодня или в ближайшем 

будущем. Это ситуации взаимодействия с друзьями, ситуации, связанные со здоровьем, финансами, 

проверкой достоверности информации и многие другие. 

Обучающиеся будут учиться использовать знания, полученные на уроках в школе, в ситуациях, 

которые могут встретиться им в жизни. 

Чтобы понять, как применять математические знания, детям надо будет внимательно читать текст, 

разбирать рисунки, схемы, таблицы, извлекать из них информацию и анализировать её. Для этого 

необходимо рассуждать, стоить гипотезы, делать выводы и умозаключения, распознавать неверные 

утверждения, находить ошибку в решении, подвергать сомнению высказанное суждение, 

достоверность информации. 

Ученикам предлагаются задания из 1 части ОГЭ по математике, связанные с событиями реальной 

жизни. 

Использование материалов итоговой аттестации в работе со школьниками 8-9 классов снимет 

беспокойство обучающихся при первом знакомстве с тестами ОГЭ в 9 классе, а процесс подготовки к 

ОГЭ будет восприниматься ими как продолжение уже привычной учебной деятельности. Такой подход 

к обучению может способствовать разрушению психологических барьеров учеников перед экзаменом, 

формируя их чувство уверенности в своих силах. 

 Новизна данного курса состоит в том, что задания  

предназначены для формирования и оценки всех аспектов математической грамотности, которые 

изучаются в международном сравнительном исследовании PISA. 

представляют комплекс задач для самостоятельного или коллективного выполнения.  Все 

задания построены на основе реальных жизненных ситуаций. К заданиям приводятся 

комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания. 

Оригинальность программы состоит в том, что  

Решение практико–ориентированных задач будет способствовать развитию математической 

грамотности учащихся, поможет в определении будущей профессии. 
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На занятиях используются материалы сайтов  https://fipi.ru/, Распечатай и реши 

https://www.time4math.ru/oge.  

 Программа рассчитана на 2 года. Объем учебной нагрузки составляет 68 часов:  

-  34 часа, по 1 часу в неделю для 8 класса.  

- 34 часа, по 1 часу в неделю для 9 класса.  

Уровень образования: основное общее образование. Программа предполагает поэтапное развитие 

различных умений, составляющих основу математической грамотности. 

Основной целью программы является развитие математической грамотности учащихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи курса:  

1) распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть 

решены средствами математики; 

2) формулировать эти проблемы на языке математики; 

3) решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

4) анализировать использованные методы решения; 

5) интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

  Программа предполагает развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности в зависимости. При этом учитывается возрастные особенности 

учащихся. Обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 

предметного содержания в разном контексте,  учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, интерактивные методы 

(взаимодействие в процессе общения, диалог, работа в группе и т.д.). 

 Типы занятий: практические работы. 

 Основные формы контроля и оценки: итоговая работа. 

 

 

Планируемый уровень подготовленности учащихся в результате освоения курса 

  

В результате изучения данного курса обучающийся научится: 

использовать приобретенные в процессе обучения  знания и опыт для широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений; 

проводить рассуждения, используя продвинутое  математическое мышление. 

  

https://fipi.ru/
https://www.time4math.ru/oge
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Обучающийся  получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

осмысливать, обобщать и использовать информацию, полученную ими на основе исследования 

и моделирования сложных проблемных ситуаций, и смогут использовать свои знания в 

нетипичных контекстах; 

связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в различной 

форме, свободно преобразовывать и переходить от одной формы к другой; 

применять интуицию и понимание наряду с владением математическими символами, 

операциями и зависимостями для разработки новых подходов и стратегий к разрешению 

новых проблемных ситуаций; 

размышлять над своими действиями, формулировать и точно и ясно комментировать свои 

действия и размышления относительно своих находок, интерпретации и аргументов, 

объяснять, почему они были использованы в данной ситуации; 

распознать нужную информацию и выполнить стандартные процедуры в соответствии с 

прямыми указаниями в чётко определённых ситуациях. 

  

Планируемые результаты в освоении обучающимися УУД 

Личностные: 

− развитие логического мышления и культуры речи обучающихся; 

− формирование положительной мотивации к изучению математики; 

- формирование уверенности в свои силы, повышение самооценки обучающихся; 

− воспитание способности принимать самостоятельные решения; 

− развитие математических способностей. 

Метапредметные: 

− развитие умений работать с текстом (анализировать условие задачи: выделять 

числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 

− сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические 

фигуры по заданным критериям; 

− понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы. 

Предметные: 

− систематизировать понятие площадей фигур, периметра, расстояния между 

объектами; 

− отработать умение обучающихся вычислять площади фигур, периметра, 

расстояния между объектами, радиус, диаметр и длину окружности; 

− отработать умение выполнять арифметические действия, сочетая устные и 
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письменные приемы; 

− отработать умение применять теорему Пифагора; 

− отработать умения решать линейные и квадратные уравнения; 

− отработать умение находить процент от числа; 

− формирование умения моделировать реальные ситуации на языке математики, 

интерпретировать полученный результат. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

в 8 - 9 классах 

 

№ 

п/п  

Перечень и название раздела и тем курса 

 

Формы организации учебных занятий,  

виды учебной деятельности 

1. Простейшие практико-ориентированные 

задачи 

Фронтальная работа 

2 Лист бумаги Групповая работа 

3. Маркировка шин Фронтальная работа 

4. ОСАГО Фронтальная работа 

5. Тарифы Индивидуальная работа 

6. Квартира Групповая работа 

7. Участок Групповая работа 

8. Теплица Индивидуальная работа 

9. Печь для бани Фронтальная работа 

10. План местности Индивидуальная работа 

11. Земледельческие террасы Фронтальная работа 

 Зонт Фронтальная работа 

 

 

     Так как задачи решаются с применением тем, изученных в разных классах, то часть одной и той же 

задачи может быть решена как в 8, так и в 9классе. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ: «ЧЕРЧЕНИЕ»    КЛАСС: 7, 8 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Программа создана на основе Закона РФ №273 «ОБ образовании в РФ» и Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и программы общеобразовательных учреждений по учебнику 

«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.Н. Виноградов-М.: Астрель,2010. 

Ориентирована на учащихся 7-8 классов и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Черчение», авторы: А. Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов, М. Просвещение 1993. (одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/ 12, утвержден приказом 

Минобразования России ''Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования'' от 5марта 2004 г. № 

1089/3. 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Извлечение 

(одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования 

от 23 декабря 2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России ''Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования'' от 9 марта 2004 г. № 1312) 37                                                 

 Курс рассчитан на 34 часа в год, (1 час в неделю) для учеников 7-х классов и 34 часа в год (1 час в 

неделю) для учеников 8-х классов. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое 

планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а 

также перечень графических и практических работ.      

 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КУРСА 

Целью курса является: 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся, научить школьников 

читать и выполнять чертежи деталей, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Задачами курса являются: 

формировать у учащихся техническое мышление, пространственные представления, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений; 

ознакомление учащихся с основами производства; 

развитие конструкторских способностей;  

изучение роли чертежа в современном производстве; 
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установление логической связи черчения с другими предметами, выражающейся, в  частности, в 

повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, 

физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность учащихся; 

подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем; 

сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три 

плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций и приемах выполнения технических 

рисунков; 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -прививать культуру 

графического труда. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других школьных 

дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отличается от методов 

обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 

являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

рассказ; 

объяснение; 

лекции; беседы; 

наблюдение; 

моделирование и конструирование; 

выполнение графических  и практических работ; 

работа с учебником и справочным материалом. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  

приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 

школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учебных 

дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык рассматривается 
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как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержащий геометрическую, 

эстетическую, техническую и технологическую информацию.  

Огромную роль в обучении учащихся играет развитие образно-пространственного мышления, которое 

формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко 

именно его недостаточное развитие препятствует полноценному развитию творческих способностей 

школьников, т.к. основная часть  усваиваемого учебного материала школьных предметов  представлена 

в вербальной форме.        

Изучение графической грамоты необходимо в школах, т.к. требуется подготовка кадров на 

предприятия именно по техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУЗах для 

освоения графических дисциплин которых должна предшествовать первоначальная подготовка в 

школах. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области графических 

дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и современного 

производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую программу, повысить 

творческий потенциал конструкторских решений. 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше освоиться в системе 

высшего образования и современного производства в программу по черчению вводятся элементы 

начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению черчения на 

теоретической основе. Знание методов построения и преобразования изображений имеет большое 

значение для развития пространственного мышления.  

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул 

активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать 

процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь 

к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, 

развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству графических работ 

школьников на уроках математики, геометрии, физики, химии, труда. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит 

также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой 

для решения возникающих проблем. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 

- готовальня школьная или циркуль; 

- деревянные угольники с углами: 300, 600, 900; 450, 450, 900; 

- транспортир; 

- деревянные линейки 30см и 15 см 

- карандаши простые марки НВ - 2 шт., В - 1 шт., Н - 1 шт.; 

- стирательная резинка; 
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- тетрадь в клетку 24 листа; 

- бумага для черчения формата А4; 

- точилка 

- миллиметровая бумага. 

                                           

                                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи и в практических работах, понимать 

смысл поставленной задачи; 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении простых геометрических 

задач и задач по черчению; 

умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

первоначальные представления об идеях и о методах геометрии и черчения как об  универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть задачи, изучаемые на уроках, в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

и/или чертежных проблем, и представлять её в понятной форме;  

умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных проблем 

предмета; 

предметные:  

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (эскиз, чертеж, геометрические тела, предметы и их формы, сечение, 

разрез, геометрическая фигура, симметрия, проецирование, развертка); 

иметь представления о графическом языке; знать назначение линий чертежа; уметь выполнять линии 

чертежа, прописные и строчные буквы 

умение работать с чертежными инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир), грамотно 

читать, строить чертежи, развертки и т.д.; 

иметь представление о стандарте ЕСКД; знать форматы чертежной бумаги; 

определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства конкретного 

геометрического тела, строить развертки и модели геометрических тел, выполнять и читать чертежи 

моделей; 

иметь представления о формах предмета, знать названия геометрических тел, уметь анализировать;  

умение четко и аккуратно выполнять графические построения;развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, иметь представление о методах проецирования; знать 

способ прямоугольного проецирования; Уметь строить проекцию на одну плоскость; 

иметь представление о применении сопряжения, знать последовательность выполнения и уметь 

выполнять сопряжения; 



 

229  

уметь выполнять три проекции; знать способы построения видов на основе анализа формы предмета; 

уметь выполнять чертеж и наносить размеры, иметь представлении о значении наглядного 

изображения детали; знать способы построения изометрической проекции детали; уметь выполнять 

изометрическую проекцию детали;уметь выполнять чертеж с нанесением размеров; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс (34 ч, по 1 ч. в неделю) 

Введение в предмет. (2 ч.). 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. 

Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи 

изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

2. Техника выполнения чертежей и правила оформления чертежей (8 ч.).  

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении размеров на 

чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины 

детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о 

чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций (7 ч.).  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение 

изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в 

проекционной связи). Фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских 

и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала.Понятие о техническом 

рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксо-

нометрической проекции и рационального способа ее построения. 

4. Аксонометрические проекции. Технический  рисунок. (7ч.) 

            Получение и построение  аксонометрических проекций.  Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

— призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел.Анализ графического состава изображений. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжений.Чтение чертежей детали. 

5. Чтение и выполнение чертежей деталей. (10ч). 

Анализ геометрической формы предмета. Порядок построения изображений на чертежах. 

Построение вырезов на геометрических телах.  Построение третьего вида. Деление окружности на 

равные части. Сопряжение. Порядок чтения чертежей. Устное чтение чертежей. Эскизы Деталей. 

Назначение. Порядок выполнения. Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, 

в том числе творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 
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Выбор главного изображения.Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности.Решение 

графических задач, в том числе творческих. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 7 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1.Шрифт, цифры. 

2. Линии чертежа. 

3.Нанесение размеров. 

4. Чертеж «плоской» детали. 

5.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, отрезков, граней 

и пр.). 

6.Построение третьей проекции по двум данным. 

7.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8.Устное чтение чертежей. 

9. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

 

8 класс (34 ч, по 1 ч. в неделю) 

 1. Повторение пройденного. (4 ч) Значение черчения в практической деятельности людей. 

Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи 

изучения черчения. Сложные и специальные инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами.  

2. Проецирование на плоскости. Аксонометрические проекции. (6ч.) 

Проецирование на плоскости.  Выбор количества изображений и главного изображения. 

Фронтальная. Горизонтальная. Профильная. Проекции.  

Вычисление необходимого количества видов деталей. 

Аксонометрические проекции,  центральное и параллельное проецирование. 

Проецирование детали на одну плоскость проекции или на несколько проекций. 

Изометрические проекции различных фигур. 

Чтение и выполнение чертежей деталей. (7ч.) 

Анализ формы предмета. Габаритные размеры деталей. Уметь чертить детали с нанесением размера. 

Знать какие инструменты используются при делении окружности на части и умение делить. 

            3. Сопряжение. Чертежи развёрток.(7ч.) Понятие сопряжения.  Точки сопряжения. 

Применение геометрических построений на практике. Чертежи развёрток поверхностей призм и 

цилиндров. 

Чертежи развёрток поверхностей конуса и пирамиды. 

Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 
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4.Порядок чтения чертежей. Эскизы.(6ч.) Анализ геометрической формы предметов. Проекции 

геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного 

изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, в 

том числе творческих. 

              5.Общие понятия о сечениях и разрезах.(4ч.) Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Правила выполнения сечений. Правила выполнения разрезов. 

Какие бывают разрезы. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.)   

1.Шрифт, цифры 

2. Линии чертежа. 

3.Нанесение размеров. 

            4.Чертеж «плоской» детали.  

            5. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

6.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

7.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, отрезков, граней 

и пр.).  

8.Построение третьей проекции по двум данным.  

9.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

10.Устное чтение чертежей. 

11. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

12. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  7 и 8 класса 

    Учащиеся должны знать: 

приемы работы с чертежными инструментами; 

простейшие геометрические построения; 
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приемы построения сопряжений; 

основные сведения о шрифте; 

правила выполнения чертежей; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций; 

принципы построения наглядных изображений. 

             Учащиеся должны уметь: 

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

анализировать графический состав изображений; 

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного 

предмета; 

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 7 класс 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

Введение. Учебный предмет Черчение 

• понимать историю развития чертежа и его 

роль в жизни людей; 

• пользоваться основными материалами и 

инструментами. 

 

 

•  представлениям об основных этапах 

развития чертежа; 

• назначению инструментов и 

приспособлений; 

• уметь правильно пользоваться чертежным 

инструментом. 

Правила оформления чертежей 

• оперировать понятиями формат, линия, 

масштаб, основная надпись, ГОСТ, ЕСКД; 

• приемам работы с чертежными 

инструментами; 

 

 

• аккуратной работе с чертежными 

инструментами; 

• иметь представление о стандарте ЕСКД и 
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• типам шрифта, размерам и правилами 

написания чертежных букв, цифр и знаков; 

• наносить размеры, выносных, размерных 

линиях, стрелках, знаках диаметра и радиуса; 

• выполнять задачи на построение линий 

чертежа. 

 

ГОСТ; 

• выполнять чертеж рамки и основной 

надписи чертежа на формате А4; 

• углубить представления о линиях, 

применяемых на чертеже, уметь их 

изображать, знать их целевое использование; 

• изучить и закрепить понятие формат, уметь 

их различать. 

Способы проецирования 

• оперировать понятиями центральное, 

параллельное, ортогональное проецирование; 

• проецировать предмет на одну, две и три 

плоскости проекций предмета; 

• обозначать и знать название плоскостей; 

• выполнять построение фронтальной 

диметрической и изометрической проекций; 

• строить оси в аксонометрических проекциях, 

строить по ним геометрические фигуры; 

• отличать технический рисунок от 

аксонометрических проекций; знать правила 

построения технического рисунка. 

 

 

 

 

• представлениям о способах проецирования; 

• строить проекцию на одну, две и три  

плоскости; 

         • способам построения видов на основе 

анализа формы предмета; уметь выполнять 

чертеж и наносить размеры.; 

         •  прямоугольной изометрической проекции 

и косоугольной фронтальной диметрической 

проекции; знать расположение осей; уметь 

строить изометрическую проекцию квадрата, 

круга (овал); 

         •  иметь представление об историческом 

значении технического рисунка;  

         •  иметь представление о проецировании; 

знать способы построения чертеж в трех видах; 

уметь выполнять чертеж с нанесением размеров. 

Чтение и выполнение чертежей деталей 

• выполнять чертежи деталей; 

• выполнять развертки геометрических тел; 

• рациональному нанесению размеров на 

чертежах; 

• читать несложные чертежи. 

 

 

• закрепить знания и умения читать чертежи 

простых деталей, усложнять задачу чтением 

более сложных чертежей; 

• алгоритму анализа геометрической формы 

предметов; 

• "устно" читать несложные чертежи. 

 

8 класс 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 



 

234 

• "устно" читать несложные чертежи; 

          • понимать способы построения чертежей 

в трех видах. 

          •  развить представления о способах 

проецирования; 

• "устному" чтению чертежей; 

         • закрепить знания о способах построения 

чертеж в трех видах. 

 

Геометрические построения 

• оперировать понятиями сопряжение, 

окружность; 

• выполнять построение сопряжения в контуре 

детали; 

• выполнять деление окружности. 

 

 

• процессу выполнения чертежа посредством 

графических операций (деление 

окружности); 

• процессу выполнения чертежа посредством 

графических операций (сопряжения). 

Чтение и выполнение чертежей деталей 

• выполнять чертежи деталей; 

• выполнять развертки геометрических тел; 

• рациональному нанесению размеров на 

чертежах; 

• читать несложные чертежи. 

 

 

• закрепить знания и умения читать чертежи 

простых деталей, усложнять задачу чтением 

более сложных чертежей; 

• алгоритму анализа геометрической формы 

предметов; 

• "устно" читать несложные чертежи. 

Эскизы 

• выполнять эскиз детали. 

Понимать что такое сечение и разрезы. 

 

 

 

• выполнению эскизов деталей; 

• аккуратной работе чертежными 

инструментами на формате А4; 

• работе в группах по 2-3 человека и 

индивидуальной работе. 

Определение необходимого количества 

изображений 

• в практических работах применять умения 

выбирать количество изображений и главного 

изображения; 

• понятиям условности и упрощения на  

 

• выбирать количество изображений и 

главного изображения; 

• условностям и упрощениям на чертеже. 

Различать сечение и разрезы. 
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