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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белянская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» – (далее - Программа) определяет содержание 

и условия организации образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья 

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

обучающихся, создание образовательной среды, способствующей раскрытию и реализации 

индивидуального потенциала обучающихся и ориентированной на формирование личности с 

развитым интеллектом, навыками исследовательской и творческой деятельности, высоким 

уровнем культуры, истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору, освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании РФ», Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, введённым в действие приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12 2010 года №1897 с изменениями от 31.12.2015 г.) с учётом 

действующей в системе образования нормативной базой федерального, регионального, 

муниципального уровней, Уставом и локальными актами школы. 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не 

разрабатывается. 

Также при реализации ООП ООО учтены требования  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", 

• Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении перечня 

мероприятий по оценке качества образования». 

Настоящая программа сформирована на основе мониторинга участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, обучающиеся) по вопросам их удовлетворенности качеством 

образования, условиями обучения, потребностями в повышении квалификации. 

II уровень – реализация основной образовательной программы основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— 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 её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 



образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— 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. 

Основная образовательная программа 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 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 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 предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 



— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения 

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

новый. 

Результатом обучения в Учреждении должно стать овладение обучающимися 

определенным объемом качественно-научных знаний, выработка у них установок на постоянное 

самосовершенствование, развитие интеллектуальных способностей, умений мыслить творчески, 

самостоятельно, а также овладение основополагающими компетентностями. 

Компетентность общекультурная – это уровень достаточный для творчески–деятельностной 

самореализации личности, ориентирующейся в ценностях широкого культурного пространства, 

а также способность личности оценивать границы собственных возможностей. 

Компетентность допрофессиональная – это уровень, достаточный для осознанного выбора 

профессии и успешного обучения в соответствующем высшем учебном заведении. 

Компетентность методологическая – это уровень, достаточный для самостоятельного 

исследовательского подхода к решению широкого спектра задач как теоретического, так и 

прикладного характера. 

В ходе обучения педагоги стремятся к формированию у обучающихся рассмотренных ниже 

компетенций. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами обучающегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения выпускника в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория обучающегося 

и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений 

и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно- 

досуговой сфере, опыт освоения обучающимся картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций обучающегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 

объектам обучающийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно- 

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных 

методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 



принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио - видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Выпускник должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для обучающегося каждой 

ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права  и  обязанности  в  вопросах  экономики  и  права,  в  области  профессионального 

самоопределения, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 

с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Выпускник овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

способы безопасной жизнедеятельности. 

Определить уровень сформированности компетенций позволит отслеживание уровня 

развития умений. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

-формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам деятельности; 

-владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

-осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований 

и норм. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 
- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно- 

познавательной деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы вероятностных 

и статистических методов познания; описывать результаты, формулировать выводы; 

- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 

- иметь опыт восприятия картины мира. 

Социокультурные компетенции: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, 
гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя; уметь действовать в 

каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы; 

определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; 
владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 

эффективными способами организации свободного времени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 
странах; иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 



 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной 

пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

 владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 
исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др. 

 

Коммуникативные компетенции: 

- уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, 

письмо, поздравление; 

- уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в 

режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо), 

лингвистической и языковой компетенциями; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы; 

- иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций 

различных национальных общностей и социальных групп. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам 

СМИ; 

- владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, факса, принтера, модема, 

копира; 

- применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции: 

- иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в 

поле, на водоемах и др.); 

- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, 

градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными 

животными, насекомыми; 

- позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи; 

- владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; 

- иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в массовых 

формах соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга; 

- уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических 

качеств. 

В процессе работы мы исходили из определенной модели личности выпускника. 

Модель личности выпускника основной школы: 

- готов к выбору; 

 избирателен в интересах; 

 познающий себя, утверждающий себя как взрослый; 



 готовый нести ответственность перед самим собой, другими; 

 умеющий действовать с ориентацией на другую позицию; 

 умеющий работать в группе и индивидуально; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования. 

Достижение планируемых результатов является целью при выборе средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

После завершения обучения достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования определяется государственной итоговой 

аттестацией. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должен достичь следующих результатов: 

 личностные результаты (включающие осознание российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом), 

 метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий 
(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 
различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 
действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 
использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в 
том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории), 

 а также предметные результаты (включающие освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 
специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 
мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов). 

Планируемые результаты освоения программы являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

соответствии с учебным планом и курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, а также рабочей программы воспитания, программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся, системы оценки качества освоения 

обучающимися программы основного общего образования. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования: 

1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 



отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 Гражданского воспитания, 
 Патриотического воспитания, 
 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия, 

 Трудового воспитания, 
 Экологического воспитания, 
 Ценности научного познания. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 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; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 
в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 
свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2. Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность, 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация, 

2) самоконтроль, 

3) эмоциональный интеллект, 

4) принятие себя и других, 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

3. Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

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

образования. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ 

«Белянская СОШ» предусматривает изучение предметов на базовом уровне. Для разработки 

программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным результатам, 

конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы примерных 

рабочих программ в соответствии с пунктом 7.2. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей) обучения по программам углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в 

соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений. 

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

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

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

просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

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

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

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике; 

По учебному предмету «Литература»: 

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

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 



2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

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

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

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

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа); 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

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

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

По учебным предметам «Родной язык (Родной русский язык): 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 



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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (английский 

язык): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

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

Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

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

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

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

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

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

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

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

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

том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

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

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 



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

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать 

и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

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

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

догадку; 

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

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

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

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По  учебному  предмету  «Математика»  (включая  учебные  курсы  «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

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

задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

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

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

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

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

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

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

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 

делать прикидку и оценку результата вычислений; 

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

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

натуральной  степени  больше  единицы;  умение  выполнять  расчеты  по  формулам, 



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

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

квадрата суммы и разности; 

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

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

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

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

неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость 

для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, 

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

формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 

члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

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

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

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

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

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

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и 

прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

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

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

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

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

символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 



умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том 

числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

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

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

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

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

явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

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

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

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного 

перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных 

событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 

окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с 

законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

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

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

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

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

авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

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

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

практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

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

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

над ними; 

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

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

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

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

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

записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

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

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

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

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

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 

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

анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 



7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

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

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

последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов 

информации, навыками создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными 

сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

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

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно- 

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

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

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

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

стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

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

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); 

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

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

фишинг). 

По учебному предмету «История России.  Всеобщая история»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 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; 



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

исторические эпохи; 

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

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 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; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

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

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000- 

х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

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

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

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

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

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

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

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

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

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

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

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

России. 

По учебному предмету «Обществознание»: 

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

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

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

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные 

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



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

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

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

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

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

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

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

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

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

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

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

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

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

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) 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; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 



10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

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

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие 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; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету «География»: 

1) 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; понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 



3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями 

и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 

физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной 

картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 



характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя 

их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 
экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 
описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 
планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку 
по инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 
собирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, 
представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и 
графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических 

процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные 

связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 



10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно- 

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать 

его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 

решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения 

атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 
простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные 
атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, 
молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, 
реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, 
тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая 
доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная 
концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная 
орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, 
электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 
металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 
молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, 
катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, 
сплавы; 



 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 
Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории  химии:  атомно-молекулярная  теория,  теория  электролитической 
диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 
экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 
химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, 

алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и 

фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, 

кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с 

химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 
 изучение и описание физических свойств веществ; 
 ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
 изучение способов разделения смесей; 
 получение кислорода и изучение его свойств; 
 получение водорода и изучение его свойств; 
 получение углекислого газа и изучение его свойств; 
 получение аммиака и изучение его свойств; 
 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 
 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 



 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 
нерастворимыми основаниями, солями; 

 получение нерастворимых оснований; 
 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
 решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; 
 решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 
 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»; 
 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; 
 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 
 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, 
катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди 
(2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 
графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 

сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, 

нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности 

и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень 

среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 



наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 



3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о 

создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 

искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о 

различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные 

художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по 

памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: 

выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, 

эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических 

композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров 

и инструментов; 



3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 

другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 

синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 



оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины»: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих 

основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 

военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка 

действий при сигнале "Внимание всем!"; знание об индивидуальных и коллективных мерах 

защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации России, структуре, функциях и задачах 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, военных символах видов и родов войск 

Вооруженных сил Российской Федерации; освоение знаний о правах и обязанностях граждан 

Российской Федерации в области обороны; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях "опасность", "безопасность", "риск", знание универсальных правил безопасного 

поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 

освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение их применять; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных 

условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний; умение оказывать первую помощь пострадавшим 

при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к 



ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, 

умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в сети Интернет, знаний о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать 

опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или совершении 

террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины". 

Внеурочная деятельность 

Курс «Разговоры о важном» 

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 много- конфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, 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, 

техно- логиям, 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 своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

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 

3 
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. 

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; повышать уровень своей 

компетентности через практическую дея- тельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

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

умение оценивать свои действия с учётом 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 учётом 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 надёжность информации по 

критериям, предло- женным 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 своисуждения 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 

4 
поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её 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 учётом 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 ответ ственности. 

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 само- контроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причи- ны 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 всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учётом 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, её осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 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, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом 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 черты сходства и различия 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 Интернете, 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 необ- ходимых фактов, дат, исторических понятий; умение 

выявлять существен ные 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 в.; 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 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 своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, соотносить её 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 

населённого 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 «Основы логики и алгоритмики» 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

проявление бережного отношения к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 



с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Курс «Шахматы в школе» 

Личностные результаты освоения курса 

1. Сформированность у обучающихся социально значимых понятий: 

— о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе личности в условиях 

личного и общественного пространства, правилах межличностных отношений; о субъективном 

и историческом времени в сознании человека; о чувстве личности; о формировании уникальной 

внутренней позиции личности каждого обучающегося; 

— об обществе и его членах, роли различных социальных институтов в жизни человека (семья, 

школа, государственные органы и учреждения); об основных правах, свободах и обязанностях 



гражданина демократического общества, социальных нормах отношений и поведения 

(гуманизм, толерантность, дружба и др.); о положительном влиянии богатого внутреннего 

духовного мира на личность человека, его трудовую 

деятельность и выбор профессии; о правилах безопасности для сохранения жизни и 

физического, психического и социального развития личности; 

— о сущности, месте и роли человека в природной среде, соблюдении экологически ценных 

отношений с объектами природы как источником материального блага и объектам трудовой 

деятельности людей; 

— о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития природы и 

общества; 

— о взаимосвязи природы, общества и человека, их целостности; 

— о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его восприятия в 

произведениях искусства; о прекрасном и безобразном в окружающем мире и критериях их 

оценки; о роли искусства в жизни общества и каждого его члена, значимости художественной 

культуры народов России и стран мира. 

2. Сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных отношений и имеющих 

очевидную социальную значимость навыков и умений в соответствии с направлениями: 

патриотическое воспитание и осознание российской идентичности: 

— проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины — России в науке, 

искусстве, к трудовым подвигам народа; уважение к символам России, историческим и 

природным памятникам, государственным праздникам и традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

— понимание своей социокультурной идентичности (этнической и общенациональной), 

необходимости познания истории, языка, культуры этноса, своего края, народов России и 

человечества; 

— готовность к активному участию в жизни родного края, страны (общественный труд; 

создание социальных и экологических проектов; помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство); 

— гражданское воспитание; 
— проявление толерантного отношения к правам, 

потребностям и интересам других людей, к их поведению, не нарушающих законы Российского 

государства; 

— способность проявлять коммуникативные компетенции — стремление к успешному 

межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стремления к взаимопониманию; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебных исследовательских, проектных и других творческих работах; 

— способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно- 

политические события, происходящие в стране и мире; 

— готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, 

связанных с организацией учебной и внеклассной работы, с поддержанием прав и интересов 

обучающихся с учетом принципов социальной справедливости, правосознания, правил учебной 

дисциплины, установленных в образовательной организации; духовно-нравственное 

воспитание: 

— неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к человеку, в том 

числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 

— осуждение любых искаженных форм идеологии — экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 

— проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентировка на нравственно- 

этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к собственным поступкам и 

поведению других, готовность прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, в 

случае необходимости отказаться от собственного блага в пользу другого; 

— соблюдение правил этического поведения по от- ношению к лицам другого пола, старшего 

возраста, с особенностями физического развития и состояния здоровья; приобщение к 

культурному наследию: 

— осознание важности освоения художественного наследия народов России и мира, 

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических культурных 



традиций и народного творчества; 

— принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим ценностям, 

активное участие в разнообразной творческой художественной деятельности; 

— понимание важности: владения языковой культурой; читательской деятельности как средства 

познания окружающего мира, рефлексии себя и окружающих; популяризация научных знаний: 

— освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике; 

— проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, о странах 

мира и их народах; готовность к саморазвитию и самообразованию: 

— способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды; 

— физическое воспитание и культура здоровья, включая правила оказания первой помощи 

пострадавшему; 

— проявление ответственного отношения к жизни и установке на здоровый образ жизни — 

правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, организация жизни; 

— неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и других 

проявлений вреда для физического и психического здоровья, в том числе самозащита от 

непроверенной информации 

в интернет-среде; 

— готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа жизни, к 

занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств; трудовое 

воспитание: 

— проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

— стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования с 

учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к профориентационной 

деятельности; 

— участие в социально значимом общественном труде на благо ближайшего окружения, 

образовательной организации, родного края; экологическое воспитание: 

— овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого отношения и 

осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего 

мира; 

— участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения. 

Метапредметные результаты освоения курса 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

— переводить практическую задачу в учебную; 

— формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

— выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

— самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, учитывать 

время, необходимое для этого; 

— выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, проектная 

деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей между объектами; 

— формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, презентовать полученные результаты; 

— уместно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

— осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, ограничению 

и группировке понятий по объему и содержанию; 

— выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 



основаниям; 

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

— распознавать ложные и истинные утверждения; 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения, критерии 

проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 

— приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения; 

— использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

— преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а 

также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

— строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 
предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и оценочную 

составляющую, представленную в письменном источнике, диалоге, дискуссии. 

2. Овладение регулятивными действиями: 

— самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); 

— оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 

— осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; 

объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

— владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с 

правилами речевого этикета; 

— оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых 

отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

— осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

— устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Белянская средняя общеобразовательная школа и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 



Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным 

учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

1.3.2. 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 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 



в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) 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; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

1.3.3. 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 счѐт 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 ведѐтся 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.) фиксируются: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) 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 система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

предусматривает: 

• стартовую диагностику; 

• текущего выполнения индивидуальных проектов; 

• 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 учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся 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 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 проекта; тема 

проекта должна быть утверждена; план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). 

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, 

отчѐты о проведѐнных 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; 

г) отчѐтные 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: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 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; 

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 учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 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 четырѐх названных выше критериев. 

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. 

Таблица 

содержательного описания 

каждого критерия 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Критерий Базовый Повышенный 

Самостоятельное  Работа  в  целом Работа в целом 

приобретение знаний и 



решение проблем  свидетельствует    о 

способности самостоятельно с 

опорой на  помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована 

способность  приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы   действий, 

достигать более  глубокого 

понимания изученного 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно  ставить 

проблему и находить пути 

еѐ 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 Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности.  Ошибки 

отсутствуют 

 понимание содержания 
 выполненной работы. В 
 работе и в ответах на 
 вопросы по содержанию 
 работы отсутствуют грубые 

ошибки 
Регулятивные действия Продемонстрированы Работа    тщательно 

спланирована   и 

последовательно 

реализована,  своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция  осуществлялись 

самостоятельно 

 навыки определения темы и 
 планирования работы. 
 Работа доведена до конца и 
 представлена комиссии; 
 некоторые этапы 
 выполнялись под контролем 
 и при поддержке 
 руководителя. При этом 
 проявляются отдельные 
 элементы самооценки и 
 самоконтроля обучающегося 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки   оформления 

проектной работы и 

пояснительной   записки,  а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 
 

 

что: 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх 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 даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

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 обучающихся 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 обучения. 

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 четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

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 счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять уровней. 

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»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 



уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

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 задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 



предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, 

в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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 еѐ пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 



обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся: 

1. Национальные сопоставительные исследования качества общего образования, 

2. Всероссийские проверочные работы, 

3. Международные сопоставительные исследования качества общего образования, 

 итоговую аттестацию. 

 Национальные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

национальные исследования) проводятся в целях оценки достижения обучающимися 

личностных, предметных, метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ, оценки воспитательной работы образовательной организации и оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся. 

 Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - 

всероссийские проверочные работы), проводятся в целях осуществления мониторинга уровня 

и качества подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными 

программами. 

 Международные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

международные исследования) проводятся в целях непрерывного системного анализа и 

оценки состояния и перспектив развития системы образования Российской Федерации. 

 Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая 

методическое обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 



 Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебных занятий. 

 Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве мероприятий 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в 

рамках реализации образовательной программы. 

 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Белянская  СОШ» и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 
Раздел 1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта. 

Раздел 2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Раздел 3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Раздел 4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 

Раздел 5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Раздел 6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и иснтрументов их 
использования. 

Раздел 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. 

Раздел 8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Раздел 9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у учащихся. 

Раздел 10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию универсальных учебных действий у учащихся. 

Раздел 11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий. 

 

Раздел 1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования - планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования преемственна по отношению к начальному общему образованию. 



При разработке данной программы было использовано пособие Асмолова А.Г. 

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий», М.: Просвещение, 2011 г. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

1. организовать взаимодействие педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий при получении основного общего образования; 

2. реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

учащихся, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

3. включить развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

4.  обеспечить преемственность и особенность программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Раздел 2. Описание понятий, принципов, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

Методологической и теоретической основой Программы развития УУД является 

системно-деятельностный подход Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова. Реализация системно-деятельностного 

подхода в образовании, на применение которого явным образом ориентируют требования 

ФГОС, осуществляется в ходе решения следующих задач: 

 определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

 построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 
сущностные знания в определенных предметных областях; 

 определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 
для каждого возраста/ступени образования; 

 выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся; 

 определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой 
форме; 

 разработки системы типовых задач для диагностики сформированности 



универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного 

процесса. 

В соответствии с п. 8 ФГОС ООО Стандарт устанавливает требования к метапредметным 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы ООО, 

включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 
процесса определяет его содержание и организацию. 

 Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин. 

 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Принципы формирования УУД 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 



возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Основные функции УУД 

 Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

Общая характеристика метапредметных результатов основного общего 

образования 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении 

личности учащихся. 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на 

то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и 

переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход 

на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических 

задач. Важно: 

— создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля 

и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного 

сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, планированию и 

анализу) в разных, не только учебных ситуациях; 

— организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 
траекторий в разных видах деятельности; 

— помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

— создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших подростков; 

— не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующий образовательный результат: 

— наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

— действование в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

— использование действия моделирования для опробования культурных предметных 

средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

— освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

— освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 



участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения 

учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

— освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции 

по вопросам в той или иной области знания. 

В целом, у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации учебной 

деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение 

работать в позиции «взрослого»). 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности 

и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее 

пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы 

предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот 

интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют 

себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать 

значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические 

задачи: 

— реализовать образовательную программу в разнообразных организационно- 

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

— сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей; 

— подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной 

программой области самостоятельности; 

— организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

— создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

В Программе развития УУД на уровне ООО выделены четыре блока базовых УУД. В 

основу их выделения положена концепция структуры и динамики психологического 

возраста (Л.С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевигхерст), что позволит 

реализовать системный подход и дифференцировать те конкретные УУД, которые 

находятся в сенситивном периоде своего развития и являются ключевыми в определении 

умения учиться для ООО (см. табл.1). 

Таблица 1. 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 



Действия, 

обеспечивающие 

организацию 

учебной 

деятельности: 

целеполагание  как 

постановка учебной 

задачи на  основе 

соотнесения того,что 

уже известно и 

усвоеноучащимися, и 

того, чтоеще 

неизвестно; 

планирование 

– 

определение 

последовательности 

Общеучебные 

действия: 

самостоятельное выделение 

иформулирование 

познавательной цели; поиск 

ивыделение 

необходимо 

й 

информации; 

применени 

е методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 
знаково-символические 
действия, включая 
моделирование; умение 

Обеспечивают 
социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей,  партнера по 

общению  или деятельности. 

умение слушать и вступать в 

диалог,   участвовать 

вколлективном 

обсуждении 

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

Планирование 
учебногосотрудничества 

с учителеми 



промежуточных целей 

сучетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательности 

действий; 

прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и 

уровняусвоения, 

его временных 

характеристик; 

контрольв форме 

сличения 

способа действия и 

егорезультата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклоненийи отличий 

от эталона;коррекция 

– внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективв лан и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона с 

реальным 

действием и 

егопродуктом; 

оценка – 

выделение и осознание 

учащимися того, что 

ужеусвоенои что 

ещеподлежит 

усвоению, 

осознание качества 
и 

уровня усвоения. 

структурировать 
знания; умение 

осознанно 

и  произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения 

и выбор вида  чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов 

художественного, научного, 

публицистического 

и официально- 

делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка 

средств  массовой 

информации;   умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста, 

составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста. 

Логические действия: 

анализ объектов с целью 

выделения 
признаков; синтез 
как 

сверстниками - определение 

цели.Функций участников, 

способоввзаимодействия; 

постановка 

вопросов-инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сбореинформации; 

разрешениеконфликтов- 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск иоценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов, 

принятиерешения и его 

реализация;управление 

поведением партнера – 

контроль, коррекция. 

Оценкадействийпартнера; 

умениесдостаточной 

полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли всоответствии с 

задачами иусловиями 

коммуникации; 

владение монологической 

идиалогической формами 

речи всоответствии с 

грамматическимии 

синтаксическими 

нормамиродного языка. 



Элементы 
волевой 

саморегуляции 

как 

способности  к 

мобилизации сил 

и 

энергии, 

волевом 

уусилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолени 

ю 

препятствий 

. 

составление    целого  из 

частей, в   том числе 

самостоятельное 

достраивание,   восполнение 

недостающих компонентов; 

выбор  оснований   и 

критериев   для   сравнения, 

сериации,классификации 

объектов; 

подведение под понятия, 

выведение 

следстви 

й; 
установление причинно- 
следственных 

связей 
;построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 
выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают (Гальперин П.Я., 2002): 
1. Уровень (форму) действия. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

 В форме конкретного 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; 

2. Полноту действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

3. Разумность действия характеризует ориентацию у учащегося на существенные для 

выполнения условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. 

4. Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, 

значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

5. Обобщенность характеризует возможности переноса учащимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщения действия. 

6. Критичность действия определяет меру осознания действия в его функционально- 

структурной и содержательной и характеристиках и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность действия характеризует его временные характеристики и легкость 

перехода от одной формы действия к другой. 

Средствами достижения УУД в каждом предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 



3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая история» обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Умение объяснять мир с исторической точки 

зрения обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

способствует личностному развитию ученика. 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 



Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль 

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий: умение корректно осуществлять обобщение согласно задачам и 

условиям коммуникации; умение осознанно понимать роль и место информационных 

процессов в различных системах; умение пользоваться понятиями и методами 

информатики в различных предметных областях; умение осуществлять полноту и 

выдержанность классификаций информационных систем. Формирование выше 

перечисленных видов УУД обеспечивают развитие информационной культуры учащихся. 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Умение объяснять мир с 

биологической точки зрения обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 



решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предметная  область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Труд (технология)» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты Родины» 

способствуют формированию  регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности»,  а  также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Описание преемственности программ формирования универсальных учебных 

действий на разных уровнях образования 

По мере продвижение по уровням образования номенклатура УУД неизбежно 

уменьшается, а их глубина и специфичность – увеличиваются. Таким образом, объем 

необходимых к усвоению действий остается практически неизменным. Часть учебных 

действий не укладываются в рамки одного уровня по психологическим особенностям 

личностного роста учащихся. В этом случае стандартная цепочка освоения УУД 

«предметные – речевые – умственные» растягивается, а действие повторяется на более 

зрелой ступени для прохождения недостающих частей. 

Программа формирования УУД для обеспечения преемственности программ разных 

уровней создана при соблюдении следующих принципов: 

 Действия, являющиеся возможными к обучению на предыдущем уровне, становятся 

обязательными на следующем. Тем самым обеспечивается перекрытие программ разных 

уровней и безболезненное вхождение учащихся на новый уровень образования. 

Фактически ученику не должна быть заметна эта стыковка уровней, поскольку с его 

позиции изученные темы уходят из зоны ближайшего развития, а их место занимают темы 

из зоны перспективного развития. 

 Программа представляет собой единое целое с концептуальных позиций. Триада 

«цель – инструмент – алгоритм», заменяющая стандартные ЗУНы в компетентностной 

транскрипции образовательного процесса, по мере продвижения по учебной лестнице 

переносится из зоны ответственности учителя в зону ответственности ученика. Тем самым 

обеспечивается процесс перехода от образовательной ситуации к ситуации развивающего 

самообразования. 



 С точки зрения педагогической технологии в программу заложен единый подход на 

основе парадигмы критического мышления. Таким образом, не возникает разрыва между 

уровнями в спектре применяемых педагогических средств. Их постепенное изменение 

следует в фарватере психологических особенностей формирования и становления 

личности ребенка, обеспечивая антропологическое соответствие предъявляемых целей 

реальным возможностям учащихся. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом 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 определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении» (см. табл. 2). 

Таблица 2 

НОО ООО 

Учить ученика учиться Учить ученика учиться в общении 

Регулятивные УУД 
Принимать и сохранять учебную задачу; Способность к регуляции собственной 
планировать свое действие в деятельности в подростковом возрасте 

соответствии с поставленной задачей и рассматривается в 3-х аспектах: формирование 

условиями ее реализации, в том числе во способности личности  к  целеполаганию  и 

внутреннем плане; учитывать правило в построению жизненных планов во временной 

планировании и контроле способа перспективе (изменение соотношения 

решения; осуществлять итоговый и конкретных целей и целей – желаний); 

пошаговый контроль по результату; развитие регуляции учебной деятельности 

различать способ и результат действия (становление субъектности – развитие 
 саморегуляции в учебной деятельности); 
 саморегуляция эмоциональных и 
 функциональных состояний. Становление 
 саморегуляции связано со становлением 
 субъектности учебной деятельности, 
 включает: ценностный опыт; опыт рефлексии; 

 опыт привычной активизации; 



 операциональный опыт (общетрудовой, 

учебные знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт сотрудничества в 

совместном решении задач. Развитие 

саморегуляции предполагает формирование: 

самостоятельности; ответственности; 

относительной независимости и устойчивости 
в отношении воздействий среды. 

Коммуникативные УУД 

Планирование учебного сотрудничества 

Постановка вопросов 

Построение речевых высказываний 

Лидерство и согласование действий с 

партнером 

Организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителей и сверстниками 

Постановка вопросов 

Общение и взаимодействие с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Разрешение конфликтов 

Работа в группе 

Управление поведением партнѐра 

Способность действовать с учетом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Речевые действия как средства регуляции 

собственной деятельности 

Следование  морально-этическим  и 

психологическим принципам общения 

Организация совместной деятельности на 

уроке 

Работа в группе (по 3-6 ч.) 

Проектная деятельность 

Познавательные УУД 

Общеучебные: осуществление поиска 

необходимой  информации  для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использование знаково-символических 

средств, в том числе моделей и схем для 

решения задач; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме; ориентировка на разнообразие 

способов решения задач; 

структурирование знания. 

Логические: основы смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; умение 

осуществлять синтез как составление 

Развитие познавательной сферы в 

подростковом возрасте трансформируется под 

знаком становления субъектности: Овладение 

высшими формами мыслительной 

деятельности – теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением: способность 

рассуждать (гипотетико – дедуктивным 

способом, абстрактно-логическим способом) и 

оперировать гипотезами; развитие рефлексии 

– способность делать предметом анализа и 

оценки собственные интеллектуальные 

операции и управлять ими; развитие речи: 

контролируемой и управляемой. 



целого из частей; умение осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи; умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблем: 

Формулирование проблемы; 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем. Проблема как 

недостаток данных; как избыток данных; 

как   наличие   противоречия;   как 

нелогичность (непоследовательность) 
изложения сути. 

 

 

Обеспечение преемственности при обучении школьников проектной деятельности 

 

Класс Содержание преемственности Методическая цель 

4 класс Межпредметный групповой 

проект 

Апробация  контрольно-оценочных 

инструментов для  определения уровня 

достижения метапредметных результатов 
выпускников начальной школы 

5 класс Межпредметный групповой 

проект 

Создание нового образовательного 

пространства для отработки всех групп 

УУД. 

6 класс Проведение школьного Дня 
проектов 

Овладение методикой обучения основам 

разработки индивидуального проекта 

7 класс Организация 

консультац 
ий «Основы проектной 

деятельности» 

Разработка и  защита 

индивидуального  учебного 

проекта 

Разработка и апробация методов и 

критериев экспертной оценки достижения 

планируемых метапредметных 

результатов 

8 класс Самостоятельная разработка и 

защита индивидуального проекта 

Подготовка  учащихся к  защите 

индивидуального проекта  как  форме 

итоговой аттестации в 9 классе; отработка 

процедуры подготовки   к   защите 

индивидуального  проекта,   процедуры 

защиты индивидуального проекта и 

процедуры экспертизы индивидуального 
проекта 

9 класс Защита индивидуального проекта 
как форма итоговой аттестации 

Реализация «защиты 
индивидуального проекта». 

Раздел 3. Типовые задачи применения универсальных учебных действийВ 
основной школе главными результатами образования становится формирование 



умений организации и  программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, 

подготовка к осознанному  и  основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образования 

является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в 

форме продолжения образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой 

этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта 

программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно 

происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности 

учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 

сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - задачи, 

в том числе творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе 

они приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга 

жизненных задач. Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, 

ведет к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4)  учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно Программе развития универсальных учебных действий формирование УУД 

должно осуществляться по следующей схеме: 

  выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 
конкретных видов универсальных учебных действий; 

  определение конкретной формы универсального учебного действия, 
применительно к предметной дисциплине; 

 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 
свойств УУД. 

Можно  выделить  действия,  в той  или  иной  форме присущие  всем  видам  УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 
«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 
в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 



«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД 

Выделенные 

универсальные 

учебные 
действия 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы» 

Знак Система Знаковая система 

Выделять Выделять из 

набора 

элементов- 

знаков знаки, 

относящиеся к 
разным видам 

Выделять элементы, 

относящиеся к одной 

системе 

Выделять из набора 

элементов-знаков знаки, 

относящиеся к 

одной знаковой 

системе 

Называть Называть знаки 

разных знаковых 

систем. 

Называть системы, 

использующие 

представленные знаки. 

Называть знаковые 

системы, с которыми 

учащиеся работают на 

уроках информатики, 

русского языка, 

истории, естествознания 
и др. 

Читать Читать 

перечисленные 

знаки. 

Читать текст, 
содержащий описание 

определенной 

системы, содержащий 

названия элементов 

системы, а также 

отношения между 

элементами (например, 

солнечная система, 

компьютерная система и 

т.п.); выделять ключевые 

слова, относящиеся к 

описанию связей 
элементов системы. 

Читать тексты, 

составленные  с 

использованием разных 

знаковых систем. 

Описывать Описывать 

Знаки 

представленных 

знаковых 

систем. 

Описывать систему, 

используя 

перечисленные знаки 

Описывать  данную 

знаковую систему 
(например, незнакомого 

иностранного   языка, 

интерфейса текстового 
редактора и т.п.). 

Объяснять Объяснять какие 
структурные 

элементы 
позволяют 

говорить о 
принадлежности 

Объяснять назначение 
знаков представленных 

знаковых систем 
(например, системы 

дорожных знаков, 
обозначений на 

Объяснять назначение 

представленных 

знаковых систем, их 

функции, где они 

используются. 

 знаков к одной 

знаковой 

системе. 

географических картах, 

знаков, которые 

используются в 

графической 

операционной 

системе, звуковых 

сигналов в спортивном 

судействе и др.). 

 



Формализовать Разрабатывать 
или использовать 

существующие 
знаки для 

формализации 
информации об 

объекте, процессе 
или явлении 

Разрабатывать или 

использовать систему 

знаков, позволяющую 

осуществлять 

формализацию 

информации об объекте, 

процессе или явлении. 

Осуществлять 

формализацию 

информации об объекте 

или явлении с помощью 

разных знаковых 

систем. 

Моделировать Осуществлять 

моделирование 

объектов, 

явлений или 

процессов с 

использованием 

определенных 

знаков. 

Осуществлять 

моделирование 

объектов, 

явлений или процессов в 

разных системах с 

использованием 

определенных знаков. 

Осуществлять 

моделирование 

объектов, явлений или 

процессов, которые 

описываются 

различными 

знаковыми системами 

Создавать Создавать 

знаки, 

отражающие 

разные понятия, 

отношения, 

свойства и т.п. 

Создавать знаковые 

системы для достижения 

определенной цели 

(решение задачи). 

Создавать 

информационный 

объект с 

использованием 

определенных 

знаковых систем. 

Оценивать Оценивать 

эффективность 

данного набора 

знаков. 

Оценивать свойства 

данной системы для 

достижения 

определенной цели 

(решение задачи). 

Оценивать свойства 

знаковых систем, 

используемых для 

моделирования 

объектов, процессов или 

явлений. 

Использовать Использовать 

адекватные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Использовать 
системный подход при 

описании 

объектов, явлений или 

процессов. 

Использовать 

адекватные 

знаковые системы  для 

достижения 

определенной цели 

(решение задачи). 

Корректировать Корректировать 

введенные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Корректировать систему 

в процессе решения 

задачи. 

Корректировать 

знаковую систему в 

процессе решения 

задачи. 

Прогнозировать Прогнозировать 
деятельность с 
точки зрения 

Прогнозировать 
деятельность с точки 
зрения использования 

Прогнозировать 
деятельность с точки 
зрения использования 

 использования 
знаков/символов 

определенных систем определенных 

знаковых систем 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

 задачи, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 
УУД; 

 задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 



В первом случае задача может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задача может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 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 может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Фрагмент системы задач, формирующих УУД 

Выделенный вид 

УУД/ключевое 

понятие 
(модели задач) 

Примеры задач 



формализовать/ знак 
«разрабатывать  или 

использовать 

существующие знаки 

для формализации 

информации    об 

объекте, процессе, 

явлении» 

1. Составьте коллаж из фотографий (иконические знаки) на тему 
«Мое будущее». Выполните работу с использованием 

компьютера или без него. 

2. Приведите примеры разных знаков, изображающих один и тот 

же объект или явление, но по-разному. 

3. Попробуйте по эмблемам описать деятельность, которой 

занимаются люди, работающие в компаниях, чьи логотипы вам 

представлены. Какой логотип вы считаете удачно отражающим 

соответствующий вид 

деятельности? Какой вам больше нравится? 

формализовать/ 

знаковая система 

«разрабатывать или 

использовать 

систему знаков, 

позволяющую 
осуществлять 

формализацию 

информации  об 
объекте, процессе или 

явлении» 

1. Данный текст [текст из области информатики, математики, 

географии, истории и др.] представить в виде: 1) таблицы, 2) 

рисунка, 3) рассказа, 4) др. 

2. Создайте рекламу класса, школы, любимой книги и т.д., 

используя знаки-символы. Выполните задание с использованием 

любой изученной компьютерной программы по выбору. 

3. Проанализируйте представленные эмблемы. Какой вид 

деятельности они отражают? Создайте эмблему ветеринарной 

клиники, используя библиотеку символов 

текстового процессора (используйте соответствующее меню 

командной строки). 

комплексные задачи 
(объединяющие 

несколько моделей 
задач) 

1. Составьте послание, которое можно отправить на 

космическом корабле вглубь Вселенной, несущее информацию о 

жизни на планете Земля. На каком языке будет представлена эта 

информация? Сравните свое послание с тем, которое 

действительно было отправлено. Чего, с вашей точки зрения, 

там не хватает или что лишнее? 

2. Посмотрите ежедневную программу новостей по трем разным 

каналам телевидения. Программу новостей какого канала Вам 

было смотреть интереснее? Почему? Проведите опрос среди 

членов Вашей семьи о том, какие новости смотрят они? 

Сравните полученные Вами результаты в классе. Определите, 

новости какого канала 

пользуются популярностью. Оформите результаты в виде 

диаграммы. Сравните результаты своего исследования с 

результатами рейтинга, которые публикуются в СМИ. 

 

Типовые задачи, направленные на достижения личностных УУД 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). Многие тексты упражнений 

учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может 
пройти мимо нравственной оценки их содержания. 

Литература 

Достижение личностных УУД в курсе литературы обеспечивается с помощью: 
– особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 

проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет; 

– введения на страницы  учебников сквозных персонажей, личностно понятных и 



значимых для обучающихся данного возраста; 

– методического аппарата учебников, включающего задания, направленные на: 1) 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией (Согласен ли ты с …?); 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чѐм причина 

…?) 4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: 

Согласен ли ты с размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация 

(расовая, национальная, по признаку полов) и др.? В чѐм, по твоему мнению, истоки 

расизма, национализма?). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история 

Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены 

на личностное развитие. Примеры заданий, нацеленных на нравственное и культурно- 

гражданское самоопределение (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник «История России». 7 класс – работа на личностный результат – формирование 

своей нравственной и гражданской позиции. 

Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон во время 

пугачевского восстания: 

«Представь, что ты – человек XXI века – оказался в числе соратников Е. Пугачева. За 

какие действия восставших ты бы испытывал угрызения совести? Свое мнение объясни». 

(оценка неоднозначных поступков) 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 

рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

основе проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать детям ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. 

2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая 

работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. 

Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому 

учащемуся, предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. 

Педагог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае 

не предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются 

способы выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, 

сравниваются и анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения 

этих задач. При необходимости и желании, учащиеся могут выйти на уроке и на 

обсуждение заданий повышенного уровня сложности. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, то мы полагаем, что 

необходимым становится формирование важнейших этических норм. Такая работа 

позволяет научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и 

в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

Примеры заданий 

Математика 5 класс УУД 



Сколько существует флагов, составленных из 

трех горизонтальных полос одинаковой ширины и 

различных цветов – белого, красного и синего. 

Есть ли среди этих флагов Государственный флаг 

Российской Федерации? 

Белый 

Синий 

Красный 

Патриотическое воспитание, 

отношение к социальным 

ценностям: формирование интереса к 

культуре и истории родной страны, а 

также уважения к ценностям культур 

других народов. 

Какое растение живет дольше и на сколько лет: 
брусника или черника, если 5% возраста 
брусники составляют 15 лет, а 7% возраста 
черники – 21 год? 

Знание растительного мира родного 

края, формирование навыков 

здорового питания. 

б) Разукрасьте бабочку в соответствии с 

результатами вычислений. Учитывайте, что правая 

и левая части одинаковые (симметричные): 

красным – те части, ответ на которых меньше 2 на 

0,3; 

красным – те части, ответ на которых меньше 2 на 

0,3; 

коричневым – те части, где ответ совпадает с 

квадратом числа 0,8; 

черным – части, связанные с ответом, в котором 

цифра 3 стоит в разряде десятых; 

синим – те части, где ответом является число в 2 

раза больше, чем 19,5. 
Оставшиеся части сделайте желтыми. 

Мотивация    учения-развитие 

интереса  к    математике, 

положительное  отношение к 

процессу познания,   принцип 

удивления, формирование 

личностных качеств; аккуратность 

при выполнении 

работы, бережливость. 

Познавательные УУД 

Найди выражения, значения которых равны: 

(128+57)*36; 43*25+62*25; (1355-955)*68; 

(43+62)*25; 1355*68-955*68; 128*36+57*36. 

Объясни, как ты их искал. а) Назови 

математическое свойство, на основании 

которого равны эти выражения; б) запиши это 

свойство в виде равенства; в) сравни свою запись 

с такой: 
(a+b)*c=a*c+b*c. Сделай вывод. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ с целью 

выделения общих признаков; 

синтез, как составление целого из 

частей; знаково-символическое 

моделирование. 

Расшифруй названия различных способов 

образования новых значений слов в русском 

языке, 

расположив ответы: 
а) в порядке возрастания: 

Применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью дополнительных 

источников  литературы; 
кодирование и декодирование. 

 

М 7*31 А 15*42 Ф 15*47  О 18*47 

Р 21*49  А 25*54  Е 9*31 Т 9*42 

б) в порядке убывания: 

Т 139*53 И 129*44 Я 98*21 

О 53*134 Е 148*53 И 102*36 

М 162*53 М 40*129 Н 45*134 

Прочитай в энциклопедии или в словаре, как 

образуются новые значения слов этими 

способами. Приведи примеры. 
Ответ: а) метафора; б) метонимия. 

 



Обозначь наименьшую из величин x и построй 

математическую модель задачи. Найди х и ответь 

на поставленный вопрос. 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

Вторая девица спряла в два раза больше пряжи, 

чем первая, а третья – в три раза больше, чем 

первая. Все вместе они спряли 4 кг 800 г пряжи. 

Сколько пряжи спряла в этот вечер каждая 

девица? 

Поиск и выделение информации; 

выбор критериев для сравнения; 

знаково-символическое 

моделирование. 

Девочки Маша, Оля и Катя принимали участие в 

спортивных соревнованиях. Сравните результаты 

их выступлений и запишите в следующую 

таблицу, какое место заняла каждая из участниц: 

Прыжки в длину 

Метание мяча 

Бег 

Сумма мест 

Маша, Оля, Катя 

Укажите победительницу соревнований, 

подсчитав сумму мест. 

общеучебные действия: поиск и 

выделение информации. 

Логические действия: 

классификация объектов, 

структурирование знаний. 

Найти правило размещения чисел в полукругах и 
вставить недостающие числа. 

Общеучебные действия: поиск и 

выделение  информации; 

формирование умения выделять 

закономерность. Логические 
действия: построение логической 
цепи рассуждений. 

Пообещала Баба-Яга дать Ивану- Царевичу живой 

воды и пояснила: «В бутылке, стакане, кувшине и 

банке находятся молоко, приворотное зелье, живая 

вода и мертвая вода. Мертвая вода и молоко не в 

бутылке, сосуд с приворотным зельем стоит между 

кувшином и сосудом с живой водой, в банке – не 

приворотное зелье и не мертвая вода. Стакан стоит 

около банки и сосуда с молоком. Выбирай». 

Помоги Ивану – царевичу разобраться, где какая 

жидкость. 

Ответ: Молоко – в кувшине; приворотное зелье – 

в бутылке; живая вода – в банке; мертвая вода – в 

стакане 

Логические действия: построение 

логической цепи рассуждений. 

Общеучебные действия: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Одна из целей предмета «Биология»– научить школьников оценивать поведение человека 

с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить взаимоотношений 

человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его 

нравственные установки и ценности. 

Учебник 5-го класса 

 Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только полезные для человека 
виды растений и животных? (Ценность природы. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 6-го класса 



 Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьѐ синтетическими 

материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.) 

 Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без растений? 
(Ценность природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 
природы.) 

Учебник 9-го класса 

 Как богатые страны, на ваш взгляд, должны помогать бедным? Достаточно ли 

оказывать развивающимся странам помощь в виде продовольствия и лекарств? 

(Ценность социализации. Учиться осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права.) 

 

Типовые задачи, направленные на развитие регулятивных универсальных учебных 

действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской 

деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения): этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и 

приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения; этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего 

чтения; этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с 

автором, который предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 

тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объѐме 

технология представлена в учебнике для 9-го класса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история 

В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем основной вопрос урока» 

(или проблему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 

цели урока. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся 

у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 



используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем 

свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам 

учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 

оценки полученного результата (по  П.Я. Гальперину). В основной школе 

предусматривается развитие организационных умений при работе не над отдельным 

заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого во всех 

учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные задачи выделены и затем 

рассматриваются через систему заданий на протяжении всей работы над данным 

параграфом. При этом предусмотрены два основных варианта построения системы 

заданий, ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта 

предполагают самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового 

понятия и т.д., однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально 

созданной проблемной ситуации. Первый вариант (предполагающий наличие специально 

организованной авторами курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в 

выполнении нового задания, и системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в 

себя: 

1) задания для актуализации существующих знаний; 

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3) систему подводящих вопросов; 

4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами курса 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих у детей знаний; 

2) систему подводящих вопросов; 

3) текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового знания 

или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмотрев 

предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

существления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, 

учащиеся смогут оценить результат, проверив его. Каждый параграф данного курса 

математики предполагает наличие одного из двух вариантов нахождения и 

формулирования нового задания для первичного применения, задания для самооценки 

первичного результата и систему заданий для возможной коррекции этого результата либо 

расширения и углубления своих представлений об изучаемом. 

Математика 5 класс УУД 



Рассудительная Оля записала некоторое 

трехзначное число, затем нашла сумму его 

цифр и 

записала результат, дальше нашла сумму цифр 

последнего числа и записала результат. Все 

эти 

три числа можно записать так: 

; ;   . 

(Одинаковые фигуры соответствуют 

одинаковым 

цифрам). 

Восстанови запись чисел, которую выполнила 

Оля. 
Ответ: 929; 20; 2. 

Составление плана и последовательности 

действий; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

а) Ученик решал уравнение 16 : 2х = 4 так: 

16: 2х=4 

2х = 16: 4 

2х = 4 
х = 4: 2 

х = 2 
Найди ошибку в решении. 

б) Два ученика решали уравнение 2(х+1)=18 

так: 

2(х+1)=18 2(х+1)=18 

2х+1=18 2х+2=18 

2х=18-1 2х=18-2 

2х=17 2х=16 

х=17: 2 х=16: 2 

х=8,5 х=8 

Найди верное решение. Объясни свой выбор. 

Сделай проверку. 

Контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесение 

необходимых корректив 

Тест «Найди ошибку» 
Тема «Свойства вычитания натуральных 

чисел» 

1) 45-(25+17)=37 
Обнаружить и 

сформулировать 

учебную проблему, 21 

2) 90-67=23 

3) 764- (264+40)=460 

4) 301-(20+201)=120 

5) 56 – 36 – 7=13 

6) (200+67)-100=33 

7) 1200-1100-40=1060 

Обнаружить и сформулировать 

учебную проблему, составить план 

выполнения работы. 

 

8) 32+13-5=40 
9) 56+8+12-26=50 

10) 75-31-9+15=50 

 

Тема «Единицы измерения площадей» 

Исключите лишнее: м2, дм2, м, га, км2, а 

см2 

Объясните свое решение. Расположите 

единицы площади в порядке увеличения. 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 



Правильно прочти высказывание, записанное 

без пробелов: 

Математикацарицавсехнаук.Еевозлюбленный- 

истина,еенародпростотаиясность.Дворецэтойв 

ладычицыокружентернистымизарослями,и,что 

быдостичьего,каждомуприходитьсяпробиратьс 

ясквозьчащу.Случайныйпутникнеобнаружитво 

дворценичегопривлекательного. 

Красотаегооткрываетсялишьразуму,любящему 

истину,закаленномувборьбеструдностями…(С 

нядецкийЯн). 

Определить цель учебной деятельности, 

составить план решения проблемы 

творческого характера. Редактирование 

текста. 

Тема «Проценты» 
Треть поверхности нашей планеты приходится 

на сушу, остальное – океан. А что такое суша? 

Более десятой части ее составляют ледники 

Арктики и Антарктиды; 15,5% - пустыни, 

скалы и прибрежные пески; 7.4% - тундры и 

болота, около 2% занято городами, поселками, 

заводами, шахтами, аэродромами; почти 3% - 

испорченные человеком земли (карьеры, 

овраги, пустыни с разрешенной почвой). 

Пахотные земли составляют около 11%, или 

только 1,5 млрд га из общей площади суши. 

Сколько пахотной земли приходиться на 

каждого из нас, если население планеты около 

6 млрд человек? 

Задание: сформулируй сам вопросы по 

данному тексту и ответь на них. 

Анализ текста, диалог с автором, 

нахождение в тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов. Анализ собственной 

работы. 

В квадрате со стороной 10см постройте 

диаграмму распределения продаж имеющегося 

в магазине сахара по дням недели (1см 

составляет 10%). 

Понедельник 10% 

Вторник 20% 

Среда 15% 

Четверг 25% 

Пятница 30% 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Планирование: определение 

последовательности промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составление плана. 

Прогнозирование: прогноз результата и 

уровня усвоения. Оценка: осознание 

учащимся уровня и качества усвоение 

результата 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока» или 

«Постановка проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать  цели  урока.  С  помощью  вопросов,  помещѐнных  под  плашкой 

«Вспоминаем то, что знаем» или «Необходимые базовые знания», ученики повторяют уже 

имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 



проблему, открываем новые знания» или «Решение проблемы» содержит необходимый 

учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, 

сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. 

Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» или «Обобщение новых знаний» содержит 

главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

 

Типовые задачи, направленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

– задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
– работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

– приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 

– систему работы с различными словарями. 

Литература 

Типовые задачи, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены 
– на извлечение с помощью приѐмов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

– на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

– на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биографиями 

писателей); 

– на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история 

Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное 

задание). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 

лет делают необходимым формирование моделирования как 

универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех уроков математики в 5–6-м классах, так как создаѐт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных 

универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого 

возраста знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а 

также дополняют эту линию, начатую в начальной школе, и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении задач. 

2. Каждое задание по математике становится продуктивным, как 

только педагог уходит от ситуации, когда учащимся предлагается 



готовое решение, которое требуется только 



репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и 

переходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование 

этого решения. Все задания учебников курса математики предполагают организацию на 

уроке самостоятельной совместной работы детей. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить 

школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках 

точками синего цвета. Примеры заданий на объяснение окружающего мира с 

биологической точки зрения (в скобках приведено конкретное познавательное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено 

данное задание): 

Учебник «Биология», 7 класс (с. 44, 243) Почему простейшие не вымерли при появлении 

многоклеточных? (Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.). Какие наблюдения и опыты 

могли бы показать зависимость размножения птиц от условий среды? (Самостоятельно 

определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных (учебных 

межпредметных задач.) 

Основные части методики работы в практикуме «Знаки и Символы», 

способствующие развитию познавательных УУД 

«Этапность» создания знака: 1. Порождение идеи, выбор оптимальной. 
2. Реализация идеи. 
3. Критическая оценка результатов с 

поиском рисков. 

Критерии оценки знаков: 1. Понятность образов. 
2. Точное понимания задачи. 
3. Правильная схематизация сообщения 

(выделение предмета и предиката и связи 

между предметами). 

4. Возможность однозначногопрочтения. 

Включение образного мышления 

черезразминочные упражнения: 

Примеры упражнений: 
1. Дать косвенное определение предмета, не 

называя его. 

 

 2. О каком человеке говорят «Волк»? 
3. Даны названия скульптур. Из фигур 

участников необходимо создать 

неподвижные скульптуры, по которым 

можно восстановить их название. Далее, 

подгруппы «читают» получившиеся друг у 

друга скульптуры. Пример названия: 

«Усталый путник в пустыне». 



Тренировочные задачи: Создать знак (выложить на полу с помощью 

белых и черных камней),  позволяющий 

передать сообщение отряду «разведчиков» 

так, чтобы «командир» смог его правильно 

прочесть. Например: 

- впереди разрушенный мост. 

- впереди с двух сторон дороги 

засада. 
- впереди город, занятый врагом. 

Экспертиза: Разбор решений, проясняющий для 

участников технологию создания 

знака и критерии его успешности 

работы, и провоцирующий творческое 

включение в ситуацию. 

Основные задания 

практикума: 

«Эти ворота открываются только для 

друзей». 
«Воду из колодца можно пить». 

Взаимная экспертиза: Группы читают знаки друг друга и 

обосновывают свое понимание. 

Затем, создатели знака открывают свой 

замысел. 

Обсуждение и фиксация 
результатов: 

Фиксация механизмов, критериев, разбор 
наиболее интересных решений. 

Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий 

по развитию речи. Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной 

речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в 

котором ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов 

конкретную коммуникативную задачу. 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД выступают 

авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), дающие возможность 

высказать и отстоять свою точку зрения. 

К типовым заданиям по формированию коммуникативных УУД следует отнести 

задания, нацеленные на парное, групповое выполнение. В основном подобные задания 

связаны со стилистическими особенностями прочитанных текстов, исследовательской 

работой. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на работу с текстом. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Учебник «Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено на умение вычитывать из 

текста разные виды информации, в т.ч. подтекстовую) 



Направления 
проектной 

деятельност 

Исследовательские 
проекты 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести всю работу с текстами. 

Ко второму направлению - формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий - относится система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания на поиск решения новой задачи, 

осуществляемого методом мозгового штурма; все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний, и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на презентацию результатов своей работы. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Учебник 5 класса 

Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в XXI 

веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой 

точки зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.) 

Поработайте вдвоѐм: придумайте недорогой способ возвращать питательные 

вещества со дна к поверхности водоѐма. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе — определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Учебник 9 класса 
Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом корабле, интересные 

для эмбриологов. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе - 

определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Поработайте в паре (один в роли учѐного, другой - его оппонента, затем 

поменяйтесь). Объясните с помощью теории Дарвина — Уоллеса, как могли возникнуть 

такие приспособления, как летучки у клѐна, густая шерсть у северных животных, колючки 

у кактуса, стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе - определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Раздел 4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

В МБОУ «Белянская СОШ» проектная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 
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Инженерные проекты 
Игровые проекты 

Информационны 

епроекты 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Описание особенностей реализации основных направлений проектной деятельности  

 

Направление 

проектной 
деятельности 

Содержание Результат проектной 

деятельности 

Особенности реализации 

Социальные проекты 

Творческие проекты. 
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Исследовательские 

проекты 

Разработанный план 
исследований  и 

разработок, 

направленных на 

решение актуальных 

теоретических  и 

практических   задач, 

имеющих социально- 

культурное,  народно- 

хозяйственное, 

политическое значение. 

В исследовательских 

проектах излагаются 

обоснованные 

технические, 

экономические   или 

технологические 

решения. 

Различают 

инициативные 

исследовательские 

проекты; проекты 

создания 

информационных 

систем (ИС) и  баз 

данных   (БД); 

издательские проекты, 

проекты организации 

Совершенно   новые 

продукты, никогда не 

существовавшие 

ранее, в которых 

излагаются  научно 

обоснованные 

технические, 

экономические   или 

технологические 

решения. 

Формы представления 

продуктов: 

 доклад - 

поочередное 

прослушивание 

авторов с 

соблюдением 

установленного 

регламента; 

 выставка,  или 

стендовая форма - 

автор 

подготавливает 

стенд, отражающий 

основные этапы 

работы, и 
поочередно 

беседует с разными 

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности предмета 

исследования для всех участников, социальной значимости, 

продуманных методов, в том числе экспериментальных, опытных 

работ, методов обработки результатов. Такие проекты полностью 

подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным 

научным исследованием: аргументация актуальности принятой для 

исследования темы, определение проблемы исследования, его 

предмета и объекта, обозначение задач исследования в 

последовательности принятой логики, определение методов 

исследования, источников информации, определение методологии 

исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 

проблемы, определение путей ее решения, в том числе 

экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление результатов исследования, 

обозначение новых проблем на дальнейший ход исследования. 

Исследовательские проекты характерны для проведения 

исследований по математике; информатике; механике, физике; 

астрономии; химии; биологии и медицины; науке о земле; 

гуманитарных и общественных наук. 

Нормы реализации исследовательского проекта: 

 Не повторяется (новизна); 

 Имеет заранее сформулированную цель; 

 Имеет определенное начало и конец; 

 Ограничен во времени и средствах; 

 Сложен; 

 Требует привлечение специалистов разных профилей; 

 экспедиционных работ и 

др. 

экспертами; 

 компьютерные 

презентации 

(очные и заочные). 

 Имеет высокий приоритет. 

Проект должен быть нацелен на достижение в течение 

установленного времени и при использовании ограниченных 

ресурсов конкретно поставленной цели, которая настолько нова, 

что требует специальных подходов к ее реализации: 

- создания проектной группы или образования творческого 

коллектива; 

- управления (как обеспечить управление проекта с учетом 

требований к качеству, издержкам и срокам). 
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Инженерные 

проекты 

Разрабатываются для 

популяризации 

предметов естественно- 

научного, 

математического цикла, 

повышение качества 

естественно-научного, 

математического, 

технологического 

образования,  для 

вовлечения учеников в 

научно-техническое 

творчество и 

популяризации 

престижа инженерных 

профессий      среди 

молодежи.  В   рамках 

инженерных   проектов 

происходит развитие у 

школьников    навыков 

практического решения 
актуальных инженерно- 

Разработка и создание 

конкретных изделий 

для решения 

актуальных 

инженерно- 

технических задач и 

работы с техникой в 

условиях 

высокотехнологичного 

общества. 

Инженерные проекты, как правило, межпредметные, созданные в 

рамках освоения таких предметов, как математики, физики, 

технология, информатика, черчение, химия. В рамках данного 

направления реализуются робототехнические проекты, проекты на 

уроках технологии. 
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 технических задач и 

работы с техникой в 

условиях 

высокотехнологичного 

общества. 

  

Игровые проекты Конструирование, 

проектирование, 

разработка  технологии 

производства работ или 

деятельности, 

проводимое в    игровой 

форме. В таких проектах 

структура также только 

намечается и  остается 

открытой до окончания 

проекта.   Участники 

принимают    на  себя 

определенные     роли, 

обусловленные 

характером         и 

содержанием проекта. 

Это могут быть 

литературные 

персонажи или 

выдуманные герои, 

имитирующие 

социальные или деловые 

отношения, 

осложняемые 

придуманными 

Проведение 

мероприятий 
Шаг 1. Выбрать тему игры. Наметить проблему, решение которой 

должно быть найдено в игре. В качестве основы для проведения 

ролевой игры может послужить задание с открытым ответом или 

вопрос из домашнего задания. 

Шаг 2. Создать условную ситуацию, которая имитирует 

конкретную деятельность людей и их взаимоотношения. 

Шаг 3. Определить роли, которые будут выполнять участники 

игры. 

Шаг 4. Продумать критерии, по которым будут оценены участники 

игры, возможно, разработать систему поощрений и штрафов. 

Некоторые учащиеся могут быть назначены экспертами или 

консультантами. Их задачей будет оценить решения, принятые 

остальными участниками игры. 

По завершению игры необходимо провести еѐ детальный разбор, 

проанализировать ошибки. В данном направлении следует 

выделить 
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 участниками 

ситуациями. Результаты 

таких  проектов могут 

намечаться  в  начале 

проекта, а   могут 

вырисовываться лишь к 

его концу.   Степень 

творчества здесь очень 
высокая. 

  

Творческие 

проекты 

Такие проекты,    как 

правило,   не   имеют 

детально проработанной 

структуры   совместной 

деятельности 

участников, она только 

намечается    и  далее 

развивается, подчиняясь 

жанру     конечного 

результата, 

обусловленной    этим 

жанром  и    принятой 

группой       логике 

совместной 

деятельности, интересам 

участников проекта. 

Перечень  продуктов 

неисчерпаем: 

совместная       газета, 

сочинение, 

видеофильм, 

спектакль,         игра, 

праздник, экспедиция 

и т.п.     Однако 

оформление 

результатов    проекта 

требует         четко 

продуманной 

структуры   в       виде 

сценария видеофильма 

или    спектакля, 

программы праздника, 

плана   сочинения, 

статьи, репортажа и 

так далее, дизайна и 

рубрик       газеты, 

альманаха, альбома и 
прочего. 

Творческие проекты реализуются посредством организации 

познавательно-трудовой деятельности учащихся. Они 

предусматривают реализацию определенных потребностей людей, 

разработку идей изготовления изделий или услуги по 

удовлетворению этих потребностей, проектирование и создание 

изделия или оказание услуги, оценку их качества, определение 

реального спроса на рынке товаров. Творческие проекты 

востребованы детьми. В начале разработки таких проектов следует 

договориться о планируемых результатах и форме их 

представления (совместной газете, сочинении, видеофильме, 

драматизации, спортивной игре, празднике, экспедиции и др.). 

Однако оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма, 

драматизации, программы праздника и пр., плана сочинения, 

статьи, репортажа и пр., дизайна и рубрик газеты, альманаха, 

альбома и т.п. При создании творческого проекта требуется 

направляющая, стимулирующая и поддерживающая помощь 

взрослого. 
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Социальные 

проекты 

В основе проекта лежит 

разрешение социальных 

противоречий,      в 

результате      чего 

формулируется 

социально    значимая 

проблема и  пути  ее 

решения.  Социальный 

проект     всегда 

практически значим для 

социального окружения, 

решает   проблемы 

местного социума. 
Учащиеся массового 

включаются  в 

социально- 

преобразующую 

деятельность. 

Решение социальной 

проблемы 

посредством 

организации 

социально  значимого 

дела. 

Социальные проекты реализуются по двум направлениям: научно- 

техническое, и гуманитарно-эстетическое. Средираспространенных 

школьных социально значимых проектов, особое место 

принадлежит экологической тематике. Например, разнообразные 

социальные проекты, касающиеся благоустройства территории 

школы, приусадебных участков, имеют практическую 

направленность. Участники подобных исследований не просто 

создают красоту и уют, но и получают теоретические знания о 

растениях, цветах, условиях ухода за зелеными насаждениями. 

Безусловно, опыт, приобретенный в ходе работы над подобными 

проектами, является полезным для детей. 

Еще одним направлением социального проектирования является 

забота о людях преклонного возраста. Ребята с удовольствием 

помогают ветеранам войны убирать помещения, укладывать дрова, 

полоть от сорняков грядки на приусадебном участке. Участие 

«трудных подростков» в подобных мероприятиях помогает им 

понять важность и значимость доброго отношения к взрослым. 

Ребята, которые помогают одиноким пожилым людям, меняют 

свои взгляды на жизнь, становятся добрее, не совершают 

противоправных поступков. 

Информационные 

проекты 

Этот тип проектов 

изначально направлен на 

сбор информации о 

каком-то объекте, 

явлении, на 

ознакомление 

участников проекта  с 

этой информацией, ее 

анализ  и обобщение 

фактов, 

Информационная 
продукция 

Информационные проекты направлены на развитие навыков 

работы с информацией, в частности, навыков сбора, 

систематизации, переработки, классификации, структурирования, 

интерпретации, фиксирования информации, а также использования 

разнообразных способов распространения данной информации. 

Развиваются  навыки  смыслового  чтения. В идеале 

информационные проекты должны перерасти в социально 

значимый проект. 
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 предназначенных  для 

широкой аудитории. 

Такие проекты так же, 

как и исследовательские, 

требуют  хорошо 

продуманной структуры, 

возможности 

систематической 
коррекции по ходу 
работы над проектом. 

  

Прикладные К этому виду относится Игра, Реализуется для решения задач организации учебной и внеурочной 
проекты телекоммуникационный информационная деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 образовательный проект продукция, школьников. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 
 - это совместная учебно- социальная акция. начала результат  деятельности  его  участников.  Причем  этот 
 познавательная,  результат обязательно ориентирован  на социальные интересы 
 творческая или игровая  самих участников. Такой проект требует хорошо продуманной 
 деятельность учащихся,  структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 
 имеющая общую  цель,  определением функций каждого из них, четких выходов и участия 
 согласованные методы,  каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 
 способы деятельности,  хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 
 направленная на  обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 
 достижение общего  усилий, в организации презентации полученных результатов и 
 результата и  возможных способов  их  внедрения  в  практику,  организация 
 организованная на  систематической внешней оценки проекта. 
 основе компьютерной  Телекоммуникационные образовательные проекты всегда 

 телекоммуникации.  межпредметны. 
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В зависимости от направлений проектной деятельности проектными продуктами 
могут быть следующие: 

  Web-сайт - совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных 
по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном веб-сервере. 

 Анализ данных социологического опроса- Эмпирическая основа для изучения 

социальных явлений. Эмпирические данные – это данные, характеризующие конкретные 

социологические факты; данные, в виде которых эти факты перед нами и выступают. 

Наиболее часто в социологических исследованиях данные представляют собой 

совокупность значений каких-либо признаков (характеристик, переменных, величин; 

будем считать эти термины синонимами), измеренных для каждого из изучаемых 

объектов. 

 Атлас 

1) систематическое собрание карт, выполненных по единой программе и изданных в виде 

книги или набора листов. Внутреннее единство атласа обеспечивается: 

- сопоставимостью, взаимодополняемостью и увязкой карт и разделов; 

- целесообразным выбором проекций и масштабов; 

- едиными установками картографической генерализации; 

- согласованной системой условных знаков; и 

- единым дизайном. 

2) Собрание изображений или таблиц для наглядного объяснения разных научных 

сведений (зоологический, исторический, анатомический атласы); 

 Бизнес-план- план, программа осуществления бизнес-операции, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности ИЛИ документ, вырабатываемый 

новой или действующей фирмой, компанией, в котором систематизируются основные 

аспекты намеченного коммерческого мероприятия. Процедура разработки бизнес-плана 

позволяет предвидеть возможные проблемы, избегать ошибок в управлении, распознавать 

и оценивать два основных вида рисков, присутствующих в любом бизнесе: внутренний, 

над которым предприниматель в целом имеет контроль (персонал, товарно-материальные 

запасы, местоположение бизнеса), и внешний (экономические условия, поведение 

партнеров, конкурентов, новое законодательство, погода), т. е. то, что предприниматель не 

в состоянии изменить. 

Структура бизнес-плана: 
1) резюме (кратко суммирующее основные моменты Б.-п.); 

2) сведения о компании (раскрываются содержание бизнеса и направления работы); 
3) среда для бизнеса (определяются объем рынка сбыта для производимого продукта, 

услуг и т. п., доля рынка, которую предполагается занять); 

4) план по маркетингу и продажам (показывает планируемые объемы продаж и то, как это 

будет достигнуто); 

5) оперативный план (план приобретения оборудования, строительства, закупок и т. п.); 

6) план по трудовым ресурсам (подготовка, наем рабочей силы); 

7) финансовый план (обобщающий все перечисленное). 

  Видеофильм - Объект авторского права, являющийся аудиовизуальным 

произведением и представляющий собой фильм, снятый на видеопленку ИЛИ 
более длительный, чем видеоролик, рекламный фильм на видеопленке. 

  Видеоклип - короткий музыкальный видеосюжет ИЛИ непродолжительная по 

времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы 

наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального 

сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съѐмки и монтажа 

видеоклипов выделяют как отдельный подвид киноискусства. Клипы обычно 

имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них 
более часто используются спецэффекты.; 

 Электронная газета – это сайт, где размещаются новости, обзоры, аналитические 
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материалы, а также статьи о развитии бизнеса, малом предпринимательстве, 
экономике, политике. 

  Электронный журнал - сайт, на котором размещается периодически 

обновляющаяся информация определенной тематики. 

  Законопроект- текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для 

внесения на рассмотрение законодательного органа или на референдум. Процесс 

подготовки З. включает принятие решения о подготовке проекта, выработку его 

текста, обсуждение и доработку первоначального проекта, согласование его со 

всеми заинтересованными органами и организациями. 

  Карта - картографическое произведение; построенное в картографической 

проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, 

поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее 

расположенные на них объекты (предметы и явления) в определенной системе 

условных знаков. 

Различаются карты географические (поверхности Земли), топографические (с подробным 

изображением поверхности, позволяющим определить как плановое, так и высотное 

положение точек), отраслевые (с изображением объектов, изучаемых и используемых к.-л. 

отраслью науки или нар. хозяйства), тематические (отображающие в основном 

конкретную тему), комплексные (показывающие несколько взаимосвязанных объектов, 

каждый в своих показателях), аналитические (дающие конкретные необобщенные и 

малообобщенные показатели), синтетические (показывающие объекты как единое целое 

на основе объединения ряда показателей), государственные (изданные гос. учреждением в 

качестве официального документа), первичные (полученные в результате съемки или 

составленные по материалам, не являющимся картами), производные (составленные по 

ранее созданной карте), звездные (звездного неба), физико-географические (с главным 

содержанием — изображением географической среды и географической оболочки), 

социально-экономические (главное содержание — изображение социально- 

экономических объектов), экономико-географические (главное содержание — 

изображение состояния и развития народного и мирового хозяйства), карты природы 

(главное содержание — изображение природы), рельефные (передающие рельефы 

местности в объемной форме). 

  Коллекция – это (от лат. collectio — собирание, собрание), систематизированное 

собрание каких-либо предметов (однородных или объединѐнных общностью темы) 

или совокупность предметов, объединенных общей социальной, культурной, 

эстетической или иной целью и составляющих единое целое (коллекция 

произведений живописи, монет, марок и др.). 

  Дизайн – макет - это крупное изображение, результат графического исполнения 
какого-то объекта согласно техническому заданию. 

  Модель – 1) воспроизведение предмета в уменьшенном виде.—2) Точный образец 

обыкновенно в малом виде, по которому изготовляют какое-либо изделье; 

  Музыкальное произведение – сочинение, состоящее из сочетаний звуков с 

текстом или без текста и предназначенное для исполнения на музыкальных 
инструментах и/или с помощью голоса. 

  Мультимедийный продукт - интерактивная, компьютерная разработка, в состав 
которой могут входить музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, 
галереи картин и слайдов, различные базы данных и т. д. 

Мультимедийные продукты можно подразделить на: 

- энциклопедии; 

- обучающие программы; 

- развивающие программы; 
- программы для детей; 

- игры. 
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Одним из видов может быть мультимедийная презентация - обычное, в смысле: показ 

нового товара, предъявление широкой публике новой коллекции мод или кинофильма; то 

же самое для новой компьютерной программы перед началом еѐ продаж; рекламная, 

популяризирующая акция; узкое, в смысле: документ, созданный в программе PowerPoint. 

  Пакет рекомендаций – 1) письменный или устный благоприятный отзыв; 2) совет, 
указание об определенном образе действий; 

  Письмо –1) сообщение, выраженное в компактной форме и предназначенное для 

обмена информацией между людьми;2) знаковая графическая система для 
фиксации или передачи речи; 

 Прогноз – 

1) предсказание будущего с помощью научных методов или сам результат предсказания. 

Прогнозирование, разработка прогноза; в узком значении — специальное научное 

исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса. 

Прогнозы делятся: 

-по срокам: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

-по масштабу: личные, на уровне предприятия (организации), местные, -региональные, 

отраслевые, страновые, мировые (глобальные). 

2) научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической 

системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. 

 Публикация – 

1) печатное объявление; 
2) предание гласности какой-либо информации. Этим же словом называют единую по 

форме и содержанию работу, преданную публикации (опубликованную). 

 Путеводитель – 

1) краткое справочное издание. Путеводитель по стране, городу и т.п., предназначенные 

главным образом для туристов, содержат сведения о местных достопримечательностях, 

учреждениях культуры, путях сообщения, отелях и т.п. 

2) печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о каком-нибудь городе, 

историческом месте, музее, туристическом маршруте. Используются туристами для 

лучшего ориентирования в незнакомой местности. 

  Рекламный проспект - печатная реклама, красочное издание, буклет, содержащие 

информацию о товаре или группе товаров родственного назначения, предлагаемых 

одной фирмой; 

  Серия иллюстраций. Иллюстрация — изображение в издании, поясняющее текст, 

помогающее читателю лучше понять его благодаря своей наглядной 

изобразительной форме или дополняющее текст, выражающее содержание, 

которое либо вообще нельзя передать в текстовой форме, либо передать в ней 

гораздо сложнее, а воспринимать намного труднее. Серия иллюстраций содержит 

набор таких изображений. 

 Сказка – 

1) вид повествовательного, в основном прозаического фольклора (сказочная проза), 

включающий в себя разножанровые произведения, в содержании которых, с точки зрения 

носителей фольклора, отсутствует строгая достоверность. Сказочный фольклор 

противостоит "строгодостоверному" фольклорному повествованию (несказочная проза) 

(см. миф, былина, историческая песня, духовные стихи, легенда, демонологические 

рассказы, сказ, кощуна, предание, быличка). 

2) жанр литературного повествования. Литературная сказка, либо подражает фольклорной 

(литературная сказка, написанная в народнопоэтическом стиле), либо создаѐт 

дидактическое произведение (см. дидактическая литература), на основе нефольклорных 

сюжетов. Фольклорная сказка исторически предшествует литературной; 

  Справочник - издание практического назначения, с кратким изложением сведений 
в систематической форме, в расчѐте на выборочное чтение, на то, чтобы можно 

было быстро и легко навести по нему справку. Многие справочники снабжаются 
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вспомогательными указателями (алфавитным, предметным, именным и пр.); 

  Словарь - справочная книга, содержащая собрание слов (или морфем, 

словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по определенному принципу, и 

дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе на др. 

язык и т. п. (лингвистические словари) или информацию о понятиях и предметах, 

ими обозначаемых, о деятелях в каких-либо областях науки, культуры и др.; 

  Сравнительно-сопоставительный анализ – анализ чего-либо, построенный на 

сравнении и сопоставлении литературных героев, медицинских терминов, других 
объектов; 

  Статья - один из основных жанров журналистики. Общие отличительные 

признаки статьи: осмысление и анализ значительного явления (или группы 

явлений), аргументированные обобщения и выводы, подтверждающие выдвинутую 

концепцию, идею. В зависимости от целевого назначения статьи могут быть 

пропагандистскими, проблемными, критическими, научными и т.д. или 

произведение публицистики, научной, научно-популярной, технической и иной 

литературы, аналитически рассматривающее какую-либо проблему или их 

комплекс и являющееся составной частью периодического или продолжающегося 

издания, непериодического сборника, словаря, энциклопедии, а также элементом 

аппарата издания; 

  Сценарий - литературно-драматическое произведение, написанное как основа для 

постановки кино- или телефильма. Сценарий в кинематографе, как правило, 

напоминает пьесу и подробно описывает каждую сцену и диалоги персонажей. 

Иногда сценарий представляет собой адаптацию отдельного литературного 

произведения для кинематографа, иногда в этом случае автор романа бывает и 

автором сценария. В современном зрелищном искусстве сценарии 

разрабатываются для цирковых клоунад и реприз, пантомим, эстрадных 

комических и пародийных номеров. В драматургии термин «сценарий» может 

относиться к плану будущей пьесы, наброску драматического произведения (чаще 

— «сценарная разработка»). 
В балетном театре сценарий включает в себя подробную запись сюжета с описанием всех 

танцевальных и пантомимических партий. 

В оперном  театре  термин  «сценарий»  употребляется  в  качестве  синонима  слова 

«либретто», драматургического плана спектакля.; 

  Виртуальная экскурсия - представляет собой программно-информационный 

продукт в виде гипертекста, предназначенный для интегрированного 
представления материалов экспедиции по программе 

  Сборник сочинений- энциклопедия, антология или другое издание, 

представляющее собой по подбору и расположению материалов результат 
творческого труда. Могут быть стихотворения, рассказы, повести и т.д.; 

  Дневник путешествий – последовательное изложение передвижений по какой- 

либо территории, акватории с целью их изучения, а также с 
общеобразовательными, познавательными, спортивными и др. целями. Могут 

содержать путевые впечатления, описание дорожных происшествий, 
наблюдений;лавы из несуществующего учебника - созданные тексты для 

несуществующегоучебника на основе исследований, экспериментов и т.д. 

 Костюм - Одежда человека или Маскарадная или театральная одежда 

  Выставка -публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, 
техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. 

  Игра - разновидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная 

прямой практической целесообразности и представляющая индивиду возможность 

самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей. Понятие 

общенаучное, поэтому в зависимости от того, где используется игры могут 

различаться: спортивная, дидактическая, интеллектуальная, музыкальная и т.д. 
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  Фотоальбом - альбом, изобразительным материалом в котором являются репродукции  фотографий 
 

Описание форм организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

 

Формыорганизации 

учебно-исследовательской 
деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Исследование как форма урок-исследование, урок-лаборатория, урок — Исследовательская практика обучающихся; 
организации деятельности творческий отчѐт, урок изобретательства, урок ученическое научно-исследовательское общество 

 «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, — форма внеурочной деятельности, которая 
 урок — защита исследовательских проектов, урок- сочетает в себе работу над учебными 
 экспертиза,  урок  «Патент  на  открытие»,  урок исследованиями, коллективное обсуждение 
 открытых мыслей. промежуточных и итоговых результатов этой 
 Факультативные занятия, предполагающие работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
 углублѐнное изучение предмета, дают большие дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
 возможности для реализации на них учебно- конференций и др., а также встречи с 
 исследовательской деятельности обучающихся представителями науки и образования, экскурсии в 
  учреждения науки и образования, сотрудничество с 
  других школ;      

  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
  конференциях, в том числе дистанционных, 
  предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
  предполагает выполнение ими учебных 
  исследований или их элементов в рамках данных 
  мероприятий      

Исследование как метод учебный эксперимент, который позволяет Образовательные экспедиции — походы, поездки, 
или технология организовать освоение таких элементов экскурсии с чѐтко обозначенными 

 исследовательской деятельности, как образовательными целями, программой 
 планирование и проведение эксперимента, деятельности, продуманными формами контроля. 
 обработка и анализ его результатов Образовательные экспедиции предусматривают 
 Исследовательский фартук активную образовательную деятельность 
 Метод «Ключи открытий» школьников, в том числе и исследовательского 
  характера      

Исследование как этап Домашнее задание исследовательского характера При выполнении творческих заданий, требующих 

урока или вид задания может сочетать в себе разнообразные виды, изготовления конкретного продукта (поделка, 

 причѐм позволяет провести учебное исследование, мероприятие и пр.) с заданным набором 

достаточно протяжѐнное во времени требований.      
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 При выполнении продуктивных заданий учебника 

(УМК), особенно творческого характера, в которых 

нельзя найти ответ в тексте учебника, а 

необходимо его самостоятельно вывести, действуя 

по плану: 

 осмыслить задание, 

 найти нужную информацию, 

 преобразовать информацию в соответствии 
с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку…), 

 сформулировать мысленно ответ, используя 
слова: «я считаю, что…, потому что во- 

первых…, во-вторых… и т.д.».), 

 дать полный ответ, не рассчитывая на 
наводящие вопросы учителя. 

При решении жизненных задач (выполнение 

заданий в ситуациях, требующих переноса умения 

действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При выполнении учебных заданий, требующих от 

ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка 
наблюдения, измерений и т.д.). 

 

При освоении на уроках средств ИКТ как 

инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: 

 в познавательных действиях: поиск 

информации, моделирование, 

проектирование, применение интеллект- 

карт. 

 в регулятивных действиях: управление 
личными проектами; организация личного 

времени. 

 в коммуникативных  действиях:  создание 

 

 документов, печатных публикаций, 

электронных публикаций, мультимедийной 

продукции для выражения своих мыслей, 

чувств и потребностей, общение в сети, 

выступления с компьютерным 

сопровождением, выступления с 

компьютерным сопровождением. 
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Раздел 5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 
формирования ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

тесты, виртуальные лаборатории, компьютерные модели, электронные плакаты, 

типовые задачи в электронном представлении; 

 при работе в специализированных учебных средах, 

 при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 
исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации; 

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

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. Учащихся 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. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 

технологии и информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в предметной области «Искусств». В этой области учащиеся получают 

представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют 

синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. 

Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования 

своего произведения, см. далее. 

В области «Естествознание» (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и 

в начальной и в основной школе. 

При этом  освоение  ИКТ  в  рамках  предметных  областей  «Искусство»  и 

«Технология», при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного 

времени, где работа идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в 

Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи 

аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 

исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 

у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 
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подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ- 

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ- 

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия 

работоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и 

традиционной модели уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – 

единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут использовать 

учащиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная 

представлена в данной Программе. Компонент информатики, также вносящий свой вклад 

в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от 

математико-информационной подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ- 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

междисциплинарной программы по формированию универсальных учебных действий, во 

внеурочной деятельности учащихся. 

При освоении личностных УУД происходит формирование: критического 

отношения к информации и избирательности ее восприятия; уважения к информации о 

частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; основ 

правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск, фиксация, структурирование информации; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;общение в цифровой среде 

(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно происходить в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Т.к. формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов, важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
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 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения данного предмета. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования УУД 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений. 

Указанные ниже умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

 Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 
видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные ниже умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

 создание письменных текстов 

 сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 
шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

 создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

 создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

 создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 
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самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 
доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 
предметной области: технология. 

 восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 
ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 
комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 
ненужной информации 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 
подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 
(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 
процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 
рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 

 поиск информации 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех предметах. 

 организация хранения информации 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 
для поиска необходимых книг; 
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 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, 

и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 
обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организация своего времени с использованием ИКТ 

Таким образом, умения, входящие в структуру ИКТ-компетенции, являясь 

универсальными, формируются не только на уроках информатики и ИКТ, но и в рамках 

изучения других предметов (см. табл. 8). 

Возможности организации ученой деятельности для формирования и развития ИКТ- 

компетенций 
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я/ 
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Технологии, применяемые для формирования и развития ИКТ-компетенций 

Мобильные Смартфоны,коммуникаторы 

технологии(MobileComputin Смартофон (англ.smartphone — умный телефон) — 

g) мобильный телефон c расширенной 
функциональностью, сравнимой с карманным 

 персональным компьютером (КПК). Также для 
 обозначения некоторых устройств, совмещающих 
 функциональность мобильного телефона и КПК часто 
 используется термин «коммуникатор». 
 Коммуникатор  (англ.Communicator,  PDA  Phone)  — 
 карманный персональный компьютер, дополненный 
 функциональностью мобильного телефона. 
 iPad— планшетный компьютер, выпускаемый 
 компанией Apple. 
 Нетбук (англ.Netbook) — ноутбук с маленьким экраном 
 и относительно невысокой производительностью, 
 предназначенный для выхода вИнтернет и работы с 
 офисными  приложениями.  Отличается  компактными 
 размерами (диагональ экрана 7—12 дюймов, или 17,8— 
 30,5 см), небольшим весом, низким энергопотреблением 
 и относительно невысокой стоимостью. 

Открытый 

content) 

контент (Open «Спрятать, чтобы не украли» сменяется сейчас другим – 
«Сделать доступным, чтобы доказать свою 

необходимость». 

 открытие содержания курсов для всех желающих 

 распространение свободных лицензий Creative 
Commons, Science Commons и Academic 

Commons 

 возрастание роли процесса обучения по 

сравнению с самим учебным материалом, и 

формирование таких навыков, как поиск, оценка 
и интерпретация информационных ресурсов 

  сервисы, как 

учителей и 
ресурсам, 

сообществом. 

Diigo и 
учащихся 

наиболее 

Twine, направляющих 
к информационным 

востребованным 
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Социальный сетевой сервис Виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые 

сообщества с помощью программного обеспечения, 

компьютеров, объединенных в сеть (Интернет) и сети 

документов (Всемирной паутины). 

Сетевые социальные сервисы в настоящее время стали 

основным средством: 
— общения; поддержки и развития социальных 

контактов, 
— совместного поиска, хранения, 

редактирования и классификации информации; обмена 
медиаданными, 

— творческой деятельности сетевого характера, 
— выполнения множества других задач, таких 

как: индивидуальное и коллективное планирование 
(расписание, встречи), подкасты (аудиопотоки), 
когнитивные карты. 

Электронные книги (Electronic 

Books) 

Электронная книга (англ.e-books) — общее название 

группы узкоспециализированных компактных 

планшетных компьютерных устройств, 

предназначенных для отображения текстовой 

информации, представленной в электронном виде. 

Основным отличием данной группы компьютерных 

устройств от КПК, планшетных ПК или субноутбуков 
является ограниченная функциональность при 
существенно большем времени автономной работы. 

Дополненная реальность 

(Augmented reality) 

Дополненная реальность (англ. augmentedreality, AR), — 

термин, относящийся ко всем проектам, направленным 

на дополнение реальности любыми виртуальными 

элементами. Дополненная реальность— составляющая 

часть смешанной реальности (англ. mixedreality), в 

которую также входит «дополненная виртуальность» 

(когда реальные объекты интегрируются в виртуальную 

среду). Один из самых известных примеров 

дополненной   реальности—   цветная   линия, 
показывающая траекторию движения шайбы при 
телетрансляции хоккейных матчей. 

Сенсорныеинтерфейсы(Gesture 

based computing). 

Визуализация данных (Visual 

data analysis) 

Меняется роль средств визуализации в образовании. Из 

традиционной, пассивно воспринимаемой иллюстрации, 

они превращаются в активно используемые учеником 

инструменты обучения. Модели сложных процессов 

квантовой физики, органической химии, медицины, 

экономики – вот лишь несколько примеров того, где 

могут использоваться современные средства 

визуализации в образовательном процессе. 

Раздел 6. Перечень и описание основных элементов ИКТ- 

компетенций и инструментов их использования 

Определение ИКТ-компетенций вводится на базе определения ИКТ-грамотности. 

В качестве одной из основных компетентностей выпускника основной школы следует 

рассматривать информационную компетентность, так как она интегрирует способности и 

умения самостоятельного поиска, анализа, отбора, обработки и передачи необходимой 

информации. В особенности важна информационно-коммуникационно-технологическая 

компетентность школьника (ИКТ-компетентность), определяемая как уверенное 

владение им всеми составляющими ИКТ-грамотности для решения возникающих 

проблем в школьной или иной деятельности при условии, что под ИКТ- 

грамотностью  понимается  совокупность  навыков  использования  компьютерных 
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технологий (мультимедийных, инструментов коммуникации, сетей и др.) для работы с 

информацией в современном обществе. ИКТ-компетенция – 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. 

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций 

Элементы 

(познавательные 
действия) 

Содержание элементов Функции 

Способность Умение точно интерпретировать вопрос;  Определение  

Использовать умение детализировать вопрос;  необходимой  

Инструменты нахождение в тексте информации, заданной в информации  

информационно- явном или в неявном виде;    

Коммуникационных идентификация терминов, понятий;    

технологий (ИКТ) для обоснование сделанного запроса;    

идентификации и     

Соответствующего     

Представления     

Необходимой     

Информации     

Умение собирать Выбор терминов поиска с учетом уровня Доступ к 
и/или извлекать детализации;   информации  

Информацию соответствие результата поиска   

 запрашиваемым терминам (способ оценки);   

 формирование стратегии поиска;    

 качество синтаксиса     

Умение применять Создание схемы классификации для Управление  

существующую схему структурирования информации;  информацией  

организации или использование предложенных схем   

Классификации классификации для; структурирования   

 информации.     

Умение выносить 

суждение о качестве, 

важности, 

полезности или 

эффективности 

информации 

Выработка критериев для отбора информации 

в соответствии с потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или 
указанным критериям; 

умение остановить поиск 

Оценивание 

информации 

Умение генерировать Умение вырабатывать рекомендации по Создание  

информацию, решению конкретной проблемы на основании информации  

адаптируя, применяя, полученной информации, в том числе   

проектируя, противоречивой;     

изобретая или умение сделать вывод о нацеленности   

разрабатывая ее 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   

Способность Умение адаптировать информацию для Сообщение  

Передавать конкретной аудитории (путем выбора информации  

информацию в среде соответствующих средств, языка и   

ИКТ зрительного ряда);     

 умение грамотно цитировать источники (по   
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 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 

 

Инструменты использования основных элементов ИКТ-компетенций 

 информационные источники для системы общего образования, объединяемые в 

предметные и тематические коллекции: 

 элементарные информационные (например, текст стихотворения М.Ю. 
Лермонтова); 

 информационные источники простой структуры (например, тест стихотворения и 

учебный текст с анализом стихотворения); 

 информационные источники сложной структуры (например, гипертекст, 

содержащий ссылки на стихотворение, портреты автора, биографию, критические 
статьи о его творчестве и т.д.). 

 инструменты учебной деятельности; 

 информационные системы (средства) поддержки организации образовательного 
процесса; 

 учебно-методические материалы (комплексы), ориентированные на достижение 

качественно новых образовательных результатов. 

Раздел 7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно- коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Учение научится Получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ (технология, информатика, внеурочная, 
внешкольная деятельность) 

5 класс 

правильно включать и выключать выводить информацию на бумагу, 
устройства ИКТ, входить в операционную правильно обращаться с расходными 

систему и завершать работу с ней, материалами   

выполнять базовые действия с экранными    

объектами (перемещение курсора,    

выделение, прямое перемещение,    

запоминание и вырезание);    

соблюдать требования техники    

безопасности, гигиены, эргономики и    

ресурсосбережения при работе с    

устройствами ИКТ, в частности    

учитывающие специфику работы с    

различными экранами.    

6 класс 
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выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами 

 

соблюдать  требования   техники 
безопасности, гигиены,  эргономики и 

ресурсосбережения при  работе  с 
устройствами   ИКТ,  в  частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

7 класс 

подключать устройства ИКТ к 
электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий 
соблюдать  требования   техники 

безопасности, гигиены,  эргономики и 
ресурсосбережения при  работе  с 

устройствами   ИКТ,  в  частности 

учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

8 класс 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор,    сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий 

осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты 

соблюдать  требования   техники 

безопасности, гигиены,  эргономики и 
ресурсосбережения при  работе  с 

устройствами   ИКТ,  в  частности 
учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

9 класс 

осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 

через Интернет, размещать в 
информационной среде различные 
информационные объекты; 

 

соблюдать  требования   техники 
безопасности, гигиены,  эргономики и 

ресурсосбережения при  работе  с 
устройствами   ИКТ,  в  частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

Фиксация изображений и звуков 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 
во внеурочной деятельности 

5 класс 
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осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью 

6 класс 

выбирать технические средства ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью 

использовать возможности ИКТ в 
творческой деятельности, связанной с 
искусством; 

7 класс 

проводить обработку  цифровых 

фотографий  с использованием 
возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством 

8 класс 

проводить обработку  цифровых 

фотографий  с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать  возможности ИКТ в 

творческой  деятельности, связанной с 

искусством; 
осуществлять трѐхмерное сканирование. 

9 класс 

проводить обработку   цифровых 

звукозаписей  с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов,     проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием    возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История России. Всеобщая история» 

5 класс 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового 
редактора 

использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

6 класс 

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

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

7 класс 
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сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

создавать текст на русском языке с 
использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма 

8 класс 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников  обсуждения,  осуществлять 
письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения 

9 класс 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи,  в том числе  нескольких 
участников обсуждения, осуществлять 

письменное       смысловое 

резюмированиевысказываний в ходе 
обсуждения 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
использовать компьютерные 
инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Труд (технология)», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика» 

5 класс 

создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами 

6-7 класс 

создавать диаграммы различных видов создавать специализированные  карты  и 

(алгоритмические,  концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 
Задачами 

диаграммы: географические, 

хронологические 

8 класс 

создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств 

9 класс 

создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств. 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности 

7 класс 

использовать программы звукозаписи и 
микрофоны 

использовать клавишные и 
кинестетические синтезаторы 

8 класс 

использовать клавишные и кинестетические 
синтезаторы 

использовать звуковые и музыкальные 
редакторы 

9 класс 

использовать звуковые и музыкальные 

редакторы 

использовать музыкальные редакторы, 
клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 
результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

5 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

6 класс 

использовать возможности электронной 
почты для информационного обмена 

вести личный дневник (блог) с 
использованием возможностей Интернета 

7 класс 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

участвовать в обсуждении (аудио-видео- 
форум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета 

8 класс 

участвовать в обсуждении (аудио-видео- 

форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие   в   информационном 
пространстве образовательного 

 учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 
формирование портфолио) 

9 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение  комментариев, 

совершенствование    своей    работы, 
формирование портфолио) 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях 

взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Труд (технология)», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

5 класс 

избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

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; 

6 класс 
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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; 

организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов 
7 класс 

организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

использовать при восприятии сообщений 
внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения 

8 класс 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов 

использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения 

9 класс 

использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание  сообщения; 

проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
понимать сообщения,  используя  при  их 

цитировать фрагменты сообщения восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты  поиска, 
справочные  источники (включая 
двуязычные). 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся 

в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Ученик научится Получит возможность научиться 

6 класс 
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Самостоятельно разделять информацию на 

логические части; 

вместе с руководителем сортировать 

материал, отделяя главное от 

второстепенного; 

вместе с руководителем различать 

содержание и продукт проекта; 

вместе с руководителем формулировать и 

переформулировать выводы; 

вместе с руководителем описывать реальную 

ситуацию; 

вместе с руководителем описывать желаемую 

ситуацию; 

вместе с руководителем ставить цель и задачи 

проекта; 

вместе с руководителем планировать график 

деятельности. 

вместе с руководителем делать презентацию 

проекта; 

самостоятельно представлять продуктпроекта; 

вместе с руководителем выделять 

достоинства и недостатки продукта 

проекта. 

Самостоятельно сортировать материал, 

отделяя главное от второстепенного; 

самостоятельно различать содержание 

ипродукт проекта; 

самостоятельно  формулировать 

самостоятельно описывать 

желаемуюситуацию; 

самостоятельно ставить цель и задачи 

проекта; 

самостоятельно планировать 

график 

деятельности. 

самостоятельно презентацию проекта 

7 класс 

Самостоятельно находить ключевые слова и 

понятия в тексте; 

вместе с руководителем с сравнивать 

различную учебную информацию; 

самостоятельно определять  смысловые 

опорные пункты для составления простого и 

сложного планов; 

вместе с руководителем производить 

группировку материала; 

самостоятельно делать вывод о главной мысли 

информации; 

вместе с руководителем кодировать основную 

информацию в виде схемы, таблицы; 

самостоятельно различать содержание и 

продукт проекта; 

самостоятельно описывать реальную и 

желаемую ситуацию; 

Самостоятельно кодировать основную 

информацию в виде схемы, таблицы 

Самостоятельно определять проблему, 

решаемую проектом 

Самостоятельно планировать график и 

содержание работы 

вместе с руководителем определять проблему, 

решаемую проектом; 

самостоятельно ставить цель и задачи проекта; 

вместе с учителем планировать график и 

содержание работы 

самостоятельно делать презентацию проекта; 

самостоятельно представлять продукт проекта; 

с помощью учителя выделять сильные и 

слабые стороны проекта. 

 

8 класс 
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Определять проблему, решаемую проектом 

Определять практическую значимость проекта 

Определять и описывать цель проекта 

Ставить достижимые и измеримые цели 

Исходя из цели, формулировать задачи 

проекта 

Планировать деятельность по решению задач 

и достижению цели проекта 

Создавать информационную базу для 

раскрытия темы проекта 

Отбирать и систематизировать информацию 

Структурировать и обобщать информацию 

Использовать разнообразные источники 

Анализировать ресурсы 

С помощью руководителя выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

Самостоятельно планировать 

информационный поиск 

Проводить текущий контроль реализации 

плана деятельности 

С помощью руководителя принимать решение 

о завершении этапа деятельности 

Планировать продукт проектной деятельности 

Анализировать результаты выполнения 

проекта 

Анализировать результат и процесс 

деятельности 

Самостоятельно анализировать 

реальную ситуацию, моделировать 

идеальную (желаемую) ситуацию. 

Самостоятельно принимать решение о 
завершении этапа деятельности. 

9 класс 

Планировать и выполнять индивидуальный 

проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

выбирать  и   использовать   методы, 

соответствующие рассматриваемой проблеме; 

Использовать такие математические методы и 

приѐмы, как   абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример,  индуктивные  и дедуктивные 

рассуждения,   построение  и  исполнение 

алгоритма; 

Использовать такие естественно-научные 

Самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять 

индивидуальный исследовательский, 

инженерный и социальный проект; 

использовать такие математические 

методы  и   приѐмы,   как 

переборлогических 

возможностей, 

математическое моделирование; 

использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 
использовать   некоторые   приѐмы 
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Общественная 
экспертиза на 

защите 
индивидуальных 

проектов 

Привлечение специалистов 
иобщественности для 

консультирования по темам 
проектных и учебно- 

исследовательских работ 

Организация 
информационной 

поддержки 
проектнойи учебно- 
исследовательской 

деятельности 

Организация 
метапредметных 

конкурсов и 
олимпиад 

Виды взаимодействия 

Руководство 
проектными и 

учебно- 
исследовательскими 

работами 

Организация научно- 
практических конференций 
школьников и экспертиза 
учебно-исследовательских 

работ 

 

методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

Использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

Ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания; 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Раздел 8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в школе № 8 г. 

Черемхово привлекаются к поддержке и сопровождению этих видов деятельности не 

только учителя, но и других консультанты, эксперты и руководителей. Это позволит 

реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа 

учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы (см. рис. 1, табл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями для 
поддержки и сопровождения проектных и исследовательских работ учащихся 

Таблица 

Партнеры Направление взаимодействия 

ДЮЦ «Развитие» Сопровождение проектных и учебно- 
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 исследовательских  работ   по   направлениям 
«Биология», «Землеведение», «Экология». 

Руководство проектными и учебно- 
исследовательскими работами. 

Сельская библиотека Информационная поддержка проектных и учебно- 
исследовательских работ 

Исторический музей г.Шебекино 
Центр культурного развития с. Купино 

Информационная поддержка проектных и учебно- 

исследовательских работ по направлению 
«Краеведение» 

Совет ветеранов 

Клуб «Альботрос» 

Информационная поддержка проектных и учебно- 

исследовательских работ по направлению 

«Краеведение». 

Привлечение ветеранов для консультаций и 

экспертизы проектных и учебно- 

исследовательских работ по направлению 
«Краеведение». 

Родители Общественные эксперты на защите 
индивидуальных проектов. 

МБОУ «Белянская СОШ», МБОУ 
«Новотаволжанская СОШ», СОШ № 5 с 
УИОП г.Шебекино 

Организация фестиваля «Точка Роста», 
экспертиза 
робототехнических проектов 

 

Раздел 9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у школьников 

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: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

6. 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. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

быть положено в основу построения образовательной деятельности. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

 Определение функций и содержания УУД; 

 Определение круга учебных предметов, адекватных психологическому 
содержанию конкретного вида УУД и определение соответствующей формы УД; 
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 Организация полной ориентировочной основы УУД с учетом предметного 
содержания учебной дисциплины; 

 Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 
уровням выполнения (от материальной к речевой и умственной форме действия); 

 Разработка системы задач, выполнение которых обеспечит формирование 
заданных свойств УД (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 

освоенности). 

 От стихийности – к целенаправленному и планомерному формированию УУД 

Анализ готовности педагогических кадров к реализации программы 

Элементы 

педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень 
трудно 

Трудно Небольшие 
затруднения 

Нетрудно Легко 

Создание условий 

для достижения 

всеми 

обучающимися 

запланированных 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы: 

Предметных 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Метапредметных - 64% 36% - - 

Личностных - 64% 36% - - 

Реализация в 

предметном 

преподавании 

междисциплинарных 

программ: 

- формирование 

универсальных 
учебных действий 

 

 

 

- 

 

 

 

64% 

 

 

 

36% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

формирование ИКТ- 
компетентности 
обучающихся 

- 64% 36% - - 

Основы учебно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

- - 28% 71% - 

Стратегии 
смыслового чтения и 
работа с текстом 

 

7% 
 

28% 
 

36% 
 

28% 
- 

Формирование у 

учащихся УУД: 

личностных, 
познавательных, 

регулятивных, 
коммуникативных 

- 28% 57% 14% - 

 

Внутришкольное повышение квалификации учителей для обеспечения их 

готовности к реализации Программы развития УУД 

Внутришкольное повышение квалификации организовано в формате ШМО 
учителей 5-11 классов (см. табл.) 
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Вопросы ШМО (примерные) Содержание деятельности 

педагогического коллектива 

(примерные) 

Реализация междисциплинарной 

подпрограммы «Основы смыслового 

чтения. Работа с текстом» 

1. Обучающий семинар «Основные 

подходы к формированию стратегий 

смыслового чтения во всех 

предметных областях» 
2. Открытые уроки, взаимопосещения. 

 3. Контроль: «Применение технологи 

смыслового чтения в урочной и 

внеурочной деятельности» 

4. Лаборатория опыта. 

5. Мастер-класс «Обработка 

результатов диагностической работы 

и фиксация индивидуальных 

достижений учащихся» 

Применение  технологии 

исследовательской и  проектной 

деятельности на уроке и во внеурочной 

деятельности 

1. Методический семинар 
«Механизмы формирования 

исследовательских и проектировочных 

умений» 

2. Открытые уроки, 

взаимопосещения. 

3. Контроль: «Использование 

приѐмов формирования 

исследовательских и проектировочных 

умений» 

4. Лаборатория инновационного 

опыта. 

5. Мастер-классы «Применение 

технологии исследовательского 

обучения на уроках русского языка, 

математики, биологии». 

Формирование и развитие ИКТ- 

компетентности 

1. Методический семинар «Условия 

формирования ИКТ- 

компетентности» 

2. Открытые уроки, взаимопосещения. 

3. Контроль: «Использование 

возможностей урока  для 

формирования  ИКТ- 

компетентности» 

4. Лаборатория инновационного опыта. 

5. Мастер-класс  «Использование 

проектной среды «Живая 

математика». 

Программа развития УУД 1. Методический семинар «Механизм 

реализации программы УУД» 

2. Открытые уроки, взаимопосещения. 

3. Контроль: «Связь УУД с 

содержанием учебных предметов»» 
4. Лаборатория инновационного опыта 

 

Информационно-методическое обеспечение процесса развития УУД 

Информационно-методическое обеспечение процесса развития УУД позволяет: 

— реализовывать индивидуальные образовательные планы учащихся, осуществлять 
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их самостоятельную образовательную деятельность; 

— осуществлять ввод русского и иноязычного текста, распознавание сканированного 

текста; создание текста на основе расшифровки аудиозаписи; использование средств 

орфографический и синтаксический контроль русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

осуществлять действия записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— осуществлять действия создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;размещения продуктов познавательной, 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной среде образовательногоучреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

поприведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

Раздел 10. Система оценки деятельности образовательного учрежденияпо 
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формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Согласно п. 18.1.2. ФГОС ООО метапредметные планируемые результаты являются 

содержательной и критериальной основой для разработки системы оценки 

метапредметных результатов освоения ООП, в частности, метапредметные результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой 

один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. На этапе основного общего образования система оценивания 

приобретает новый виток качества. На этом этапе любая отметочная система 

оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет принципиального значения, 

как это было в начальной школе. Акцент делается на формирующем оценивании и 

экспертной качественной оценке со стороны взрослого, в том числе и педагога. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий можно использовать следующие положения: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 

как знаково-символическое действие и пр.). 

 системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных 

учебных действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне 

и между уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующего уровня. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для различных ступеней 

школьного образования может меняться. 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. Действительно, хотя современная 

психологиярасполагает значительным опытом разнообразных психодиагностических 

исследований, тем не менее, прецедентов создания диагностической системы, 

охватывающей развитие ключевых учебных компетенций в рамках отечественной 

психологии и педагогики, нет. 

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и 

соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам 

на обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними 

компетенций) придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения 

совершенно иное направление. 
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Привычные средства педагогической оценки и даже тесты не могут должным образом 

оценить результаты учебного процесса: 

 они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи, а умение 
видеть и ставить задачи; 

 они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися языком, 
но его применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной 

ситуации; 

 и т.д. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования (Акимова, 

Раевский, 1995): 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе развития универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

ипериодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения 

 групповых и индивидуальных учебных исследований, проектов, решения 
проектных задач. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

 

Примерные критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной 

школы должны стать: 

 адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 
познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

 способность учащегося к организации и управлению своей учебной и 
познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных 

учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

В табл. 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, 

составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их 

оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения 

содержания возрастного нормативного развития ребенка универсальные учебные 

действия и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретными задачами. 

 

Метапредметные 

результаты 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей изадач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- умение  принимать решения в проблемной ситуации на  основе 

 переговоров; 
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 
- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 
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Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время иуправлять им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанногоуправления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

исследовательско- 

проектные 

действия 

- владение основами реализации учебной проектно- 

исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее ктуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо- 

видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия  –  осуществлятьлогическую операцию 

 перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Знаково- 

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для 
решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 
- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

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; 

— содержаниеи направленность проекта; 

— защита проекта; 

— критерии оценки проектной деятельности. 

 сотрудничестве; 
умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; - умение брать на себя 

инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

умение продуктивно разрешать конфликты на основеучета интересов 

и позиций всех его участников, поискаи оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи; 

умение использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании; 

умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 
владение основами коммуникативной рефлексии. 
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Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта 

(руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего); 

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, 

отчѐты о проведѐнных 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; 

г) отчѐтные 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: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 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; 

3) 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 
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отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проектцелесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 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 четырѐх названных выше критериев. 

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. 

 

Содержательное описание критериев оценки индивидуального проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа, в целом, свидетельствует 
о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

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 еѐ 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 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

 содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

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 трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность металредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированное™ 

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 даѐт 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: завершѐнный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

 

Раздел 11. Методика и инструментарий мониторинга успешностиосвоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Внутренняя оценка метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя формирующее и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом формирующего оценивания является операциональный состав способов 

действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших 

проблем и трудностей. Для организации формирующего оценивания используется 

образовательное пространство предметной и разновозрастной межпредметной проектной 

задачи. Динамика формирования регулятивных и коммуникативных УУД отслеживается с 

помощью «Карта включенного наблюдения», «Листа планирования и продвижения по 

заданиям», Карты эксперта (для организатора); листа самооценки (для учащихся). 
 

Оценочные инструменты 
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Оценочный лист группы №   

Сформулируйте, какой объект вы собираетесь 

проектировать:  

 

Вопросы и задания Ваши действия (ответы) Самооценка действий членов 
команды по 10-бальной шкале 

1.Опишите то действие, с которого 

вы начали работу над проектной 

задачей 

  

2.Перечислите пары, на которые 

вы разделились, оцените, 

насколько верным оказался ваш 

выбор 

  

  

  

  

3.Кратко опишите объект, 
который вы собираетесь 

Проектировать 

  

4. Кратко сформулируйте 
тренировочные задания: 

  

Задание № 1   

Задание № 2   

Задание № 3   

5.Сформулируйте итоговое 
задание 

  

6. Оцените, насколько вам удалось 

работать как единая команда. 
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Лист самооценки 

 

Номер группы   

Название группы   

Фамилия и имя   

 

Оцени работу своей группы. Отметь 
(согласна). 

вариант ответа, с которым ты согласен 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком 

X. 

 

Почти все 

сделали без меня. 

Я сделал(а) 

очень много, без 

меня работа бы 
не получилась. 

 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения учащимися способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. Для проведения промежуточной аттестации с целью определения 

уровня достижения метапредметных результатов используется комплексная работа в 5-8 

классах, выполнение итогового группового проекта в 5 классе, защиты индивидуального 

группового проекта в 6-8 классах, портфолио. 

Портфолио – это спланированная заранее индивидуальная подборка достижений 

учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со 
школьниками, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ 

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе совместного 

выполнения проекта Класс   Группа №  

1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
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занятия (в первые 10 – 15 минут) 1)Отметьте 
 верное утверждение. 

А) план работ в группе не обсуждается или 

0. Планирование отсутствует Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

план составляется лидером группы единолично, без 
1. Планирование единоличное 

2. Планирование узким 

обсуждения с остальными членами группы 

план составляется лидером группы с привлечением 

кругом участников 

3. Плани1) Заполните таблицу 2
план
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одного-двух участников 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 минут) 

1) Отметьте 
 

 верное утверждение. 

 
 

0. Целеполагание 

отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы представления в группе не 
обсуждается или 
Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования 

 
 

1. Целеполагание 

единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером 
группы единолично, без обсуждения с остальными членами группы 

 
 

2. Целеполагание 

в узком кругу 
участников 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером 

группы с привлечением одного-двух участников 

 
 

3. Целеполагание 

совместное 

тема и форма представления обсуждается более, чем половиной группы 
(от трех до пяти-шести детей); дети вместе составляют уточняют тему и 
выбирают форму представления 

2)Заполните таблицу 1 Таблица 1. Участие и активность в целеполагании 

Ученики: 
поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 

или 30 – не участвовал(а) в выборе темы/формы 
работы 
1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не 

активно 
2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы работы, 
3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 
поставить 0 или 

1: 

0 – были споры из-за 

лидерства ввыборе 

темы/формы работы 
1 – споров из-за лидерства в 

выборетемы/формы работы 
не было 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  
       

2. ПЛАНИРОВАНИЕ Отметки в карте наблюдений ставятся в начале 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в 
целом: 

поставить 0 
или 
1: 

0 – были 

споры из-за 

лидерства в 

планировании 

1 – споров из- 

за лидерства 
в 

планировании 
небыло 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  
       

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ Отметки в 

картенаблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин 

после начала) 
Отметьт 

 

 верное утверждение. 
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е   
 

 0. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе» 
 

 1. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 
 

 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

1) Заполните Таблицу 3 Таблица 3. Распределение функций и их 

выполнение 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были или не были 

распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций не было, делал(а), что 

считал(а) нужным или б) распределение функций было, имел(а) своѐ задание, но 

выполнял(а) иное задание (дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) 

непредусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 

Группа 
в 

целом: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  
       

       

4) СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ Отметки в карте наблюдений 

ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин после начала) 

Заполните Таблицу 4 

Примечание. Таблица 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не составлялся или 

б) если составленный план повторяет – полностью или частично – этапы, приведенные в 

памятке; распределение обязанностей отсутствует или сделано формально 

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – «активность» ученика не связана с планом работы группы 
1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части работы, 

зафиксированной в плане 

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом 

Группа 
в целом: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7  
       

       

4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ 

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по 

истечении 30-35 мин) по результатам наблюдения в ходе всего занятия 
 

1)Отметьте 
 

 верное утверждение. 
 

 0. Контроль отсутствует 
 

 
1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за своими 
действиями 

 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором 
 

 
3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими действиями, так и за 
действиями партнеров 

1) Заполните Таблицу 5 Таблица 5. Участие и активность в контроле 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – не участвовал(а) в контроле 
1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по группе 

Группа 
в 

целом: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  
       

       

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 

мин) 
 

Заполните Таблицу 6 Таблица 6. Активность при 

презентацииУченики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 20 – в 
презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа 
в 

целом: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  

       

6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдений в ходе всего занятия   Заполните Таблицы 7 и 8 

Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 8, 9. 

Таблица 7. Возникновение конфликта. 

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 
2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: 

частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 
0 – очень часто 
1 – иногда 

2 – конфликтов не было, 
все работали дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7  

       

        

Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 
 

Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не идет 
1 – готов уступить, избегает столкновений 
2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает 

партнера, ищет оптимальное решение 

Группа в целом: 
завершение 

конфликта 

поставить 0, 1 или 
2 0 – ссора, общего 
решения нет 

1 – конфликт завершен – 

кто-тоуступил, кто-то 

навязал свое решение и все 

подчинились 
2 – конфликт завершился 
переговорами и общим 
решением 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  

       

7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдений в ходе всего занятия Заполните Таблицы 9, 10 и 11 

Таблица 9. Активность/инициативностьученикаиактивностьгруппы 
 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – не проявляет активности 
1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 № 7  

       

Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) 
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группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0 или 1 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера 
1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его позиции, если считает 

верной 

Группа в целом: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7  

        

Таблица 11. Лидерство 
Ученики:поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – стремления к лидерству не проявляет, довольствуется 

ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде работать 

не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 
поставить 0, 1 или 

2 

0 – в группе была борьба за 

лидерство,которая негативно 

повлияла на результат 
1 – явных лидеров не было 
2 – был признанный лидер/лидеры, их 
работа позволила группе 
добитьсяхорошего результата 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7  
       

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРИ 

НАБЛЮДЕНИИ ЗА УЧАЩИМИСЯ  

 

Оценка смыслового чтения и умений работать с текстом 

Для организации промежуточного оценивания используется оценка смыслового чтения и 

умения работать с информацией используются комплексные работы. Критерии оценки 

данной группы метапредметных результатов: 

 

Описание группы проверяемых умений Проверяемое умение 

Общее понимание текста, ориентация в 

тексте 

Формулировать выводы на основе 
сравнительного анализа 

Находить информацию в тексте 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Распознать фигуру на основе описания из 
текста и обосновывать свой выбор 

Сопоставлять тексты для нахождения ответа на 
поставленный вопрос 

Интерпретировать смысл фразы по контексту 

Использование информации из текста 

для различных целей 

Использовать информацию из текста для 
решения задачи и обосновать решение 

Формулировать выводы о достоверности 

суждений  на  основе  анализа  и  обобщения 

информации, заданной в вербальном тексте и 

рисунках. 

Использовать инфоромацию из текста и 
графического схематического изображения для 

объяснения явлений, ее связанных с текстом 

 

Примеры заданий, проверяющие конкретные 

универсальные учебные действия 

1) Личностные УУД. Проверяем умение выбирать поступки в различных ситуациях, 

опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о 

«Добре» и «Красоте». 

Задание. Прочитай отрывок из рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни» 
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«…Прихрамывая, они спустились к речке, и один раз тот, что шѐл впереди, зашатался, 

споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их 

выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжѐлые 

тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нѐс ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув 

голову и не поднимая глаз. 

– Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, – сказал 

один.Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, 

только что ступивший в молочно-белую воду, 

пенившуюся по камням, ничего ему не ответил. Второй тоже вошѐл в речку вслед за 

первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лѐд, – такая холодная, что ноги у 

них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлѐстывала колени, и оба 

они пошатывались, теряя опору. 

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, 

громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова, — он пошатнулся и 

замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул 

вперѐд, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего 

спутника: тот всѐ так же шѐл впереди, даже не оглядываясь. Целую минуту он стоял 

неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул: 

– Слушай, Билл, я вывихнул ногу! 
Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел 

ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, 

словно у раненого оленя. Билл уже выбрался на другой берег и плѐлся дальше. Тот, что 

стоял посреди речки, не сводил с него глаз…». 

Оцени поступки Билла и Второго путника и объясни (аргументируй) свою точку зрения, 

заполнив приведѐнную ниже таблицу. В первом столбце таблицы указаны поступки 

героев рассказа. Во втором столбце запиши 

букву (А, Б или В), соответствующую твоей оценке поступка: 
А. Так делать нельзя ни в коем случае. 

Б. Так нужно делать всегда. 

В. Это неоднозначный поступок, который можно оценить с разных 

позиций (с одной стороны…, но с другой стороны…). 

В третьем столбце запиши аргументы, подтверждающие выбранную тобой оценку. 

Поступки Оценки Аргументы 

1) Билл не ответил 
товарищу на фразу о 
патронах 

  

2) Второй путник сообщил 
товарищу, что подвернул 
Ногу 

  

3) Билл не оглянулся и не 

вернулся к товарищу, когда 

тот 

крикнул, что подвернул 

ногу 

  

4) Второй путник молча 
смотрел, как Билл уходит от 
Него 

  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Задание. Тебе необходимо объяснить своему другу, как проехать в Санкт-Петербурге на 

метро от станции «Нарвская» (линия 1) до станции «Невский проспект» (линия 2). С 

помощью карты метрополитена составь для друга подробную инструкцию, план 

действий, используя слова «сесть в поезд, идущий до станции…», «проехать столько-то 

остановок», «выйти из поезда на станции…», «перейти на станцию…» и т.д. 
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Дана «Схема линий Санкт-Петербургского метрополитена» 

ИНСТРУКЦИЯ ДРУГУ 

1. На станции « » сесть в поезд, идущий в 

сторону станции « ». 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

Задание. Заполни сравнительную таблицу «Парламентская и президентская республика». 

Для этого из представленных определений этих двух понятий перенеси в таблицу номера 

признаков, которых ты считаешь общими (в этом случае переносим пару номеров 

выражений из обеих колонок в ячейку А сравнительной таблицы) или отличительными (в 

этом случае переносим один из номеров в ячейку Б или В) для этих понятий. 

Определения понятий 

Парламентская республика Президентская республика 

/1/ Это вид республиканской формы 

правления, 

/2/ в которой граждане избирают выс- 

ший законодательный орган власти — 

парламент. 

/3/ Большинство депутатов парламен- 

та своим коллективным решением 

назначает и смещает правительство во 

главе с премьер-министром 

/4/ и избирает президента. 

/5/ Президент является формальным 

главой государства, но не имеет реаль- 

ной исполнительной власти. 

/6/ Главой исполнительной власти 

является премьер-министр, 

/7/ который представляет страну в 

международных переговорах, прини- 

мает решение об использовании воору- 
женных сил и т. п. 

/8/ Это разновидность республикан- 

ской формы правления, 

/9/ такая республика, в которой насе- 

ление страны избирает не только пар- 

ламент — высший законодательный 

орган, 

/10/ но и главу государства — прези- 

дента также избирают граждане. 

/11/ Президент одновременно являет- 

ся и главой государства, и главой 

исполнительной власти. 

/12/ Президент по своему усмотрению 

назначает, перемещает и отстраняет от 

должности министров правительства. 

/13/ Президент имеет право вето на 

законы, принимаемые парламентом, 

/14/ является главнокомандующим 

вооруженными силами, представляет 

страну на международной арене. 

Сравнительная таблица «Парламентская и президентская республики» 

(А) Общие признаки: 

(Б) Отличительные признаки 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ республики: 

(В) Отличительные признаки 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республики: 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение владеть 

устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. 

Задание. Тебе необходимо написать объявление о том, что в вашей школе будет 

проводиться конкурс творческих работ. К участию в конкурсе необходимо привлечь не 

только ребят младших классов, но и их родителей. Напиши объявление для 

первоклассников, используя разговорный стиль, и для родителей, используя деловой 

стиль общения. Тебе поможет справка ниже. 
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В официальном документе и официально-деловом стиле преобладает книжная лексика: уважаемый, довожу до Вашего сведения, 

прибыть, место назначения, указанный срок, приступить к соответствующей деятельности, просьба не оставлять без внимания и т.д. 

В разговорном стиле общения используют слова и выражения а) разговорные: пригласить, хоть бы, не забудьте, будет интересно, 

собираемся, попросите о помощи; б) эмоционально окрашенные: милые, дорогие, детишки, ребятишки, рады вас приветствовать, не 

пропустите. 

 

Мониторинг метапредметных результатов 

Для организации мониторинга метапредметных результатов можно использовать 
«Описание показателей и методик сбора данных мониторинга оценки качества основного общего образования (метапредметные 

результаты образования)» ИПОП «Эврика». 

Полный мониторинг оценки качества основного общего образования в сфере метапредметных результатов образования 

рассмотрен через описание одиннадцати групп показателей. Каждая группа показателей конкретизируется ключевыми показателями, 

для которых разработаны соответствующие им индикаторы. Результаты представлены в таблице и сопровождаются указанием 

источника собранных данных, способа обработки и способа фиксации полученных данных. Помимо таблицы в данном разделе 

описаны методики сбора необходимых данных в рамках обозначенного мониторинга. Отдельно описаны ситуации, в которых 

возможна оценка метапредметных результатов образования школьников (в урочной и внеурочной деятельности). 
 

 

Показатели и индикаторы мониторинга успешности освоения и применения учащимися 

УУД 

 

Группа 

показателей 

Показатель Индикаторы Источник данных Способ сбора данных Способ 

фиксации 
данных 

Регулятивные УУД 

Контрольно- 

оценочная 

самостоятель 

ность 

учащихся 

Учебные 

действия 

контроля и 

оценки 

Самооценка  и  оценка действий 
другого человека на основе заданных 

критериев     (параметров), 
формулировка  адекватного  общего 

вывода о   правильности/ 
неправильности решения задачи на 

основании частных критериев 

Самостоятельная 

работа 

Проведение 

самооценки по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Оценочный лист 
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Рефлексивный контроль за 

выполнением способа 

действия/средства 

Учебная задача Разбор учебной 

ситуации, 
встроенное 
наблюдение 

Фиксация 
«разрыва» в новой 

учебной 

ситуации 

Определение критериев для оценки 

результатов деятельности и их 

оценка 

Проверочные работы Работа с оценочным 

листом 

Заполненный 

оценочный лист 
до выполнения 

проверочной 

работы 

Прогностическая оценка  (перед 

решением задачи  может оценить 

свои возможности: факт – знает он 
решение или нет, возможность 

изменения известных ему способов 
действий) 

Проверочная работа, 

проектная задача 

Определение учебных 

возможностей до 

решения задач 

Фиксация в 

оценочном листе 

  Самостоятельное  «регулирование» 

процесса  учения   без помощи 
взрослого; обращение для оценки 

другого только по  запросу на 
внешнюю оценку 

Самостоятельная 

работа 

Посещение 

мастерских и 

консультаций, 

лабораторий 

Учет посещений 

мастерских, 

консультаций и 

лабораторий 

  Критичное  и  содержательное 

оценивание хода учащимся своей 
предметной работы и полученного 
Результата 

Проект, 

Проектная задача 

Экспертная оценка Отзыв, рецензия, 

письменная 

дискуссия 

Обнаружение и 

работа с 

ошибками при 

осуществлении 

учебной 

деятельности 

Определение возможных ошибок при 

выполнении конкретного способа 

действия и внесение корректив в 
способ действия 

Проверочная работа, 

учебное занятие 

Прогностическая 

оценка 

Оценочный лист 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит коррективы. 

Самостоятельная 

работа, 

учебное занятие 

Прогностическая 

оценка и 
коррекционные 

действия 
ученика 

Рефлексивный 

текст по поводу 
собственный 

учебных 
действий 
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Публичное 

предъявление 

результатов и 

достижений в 

обучении 

Осуществление свободного выбора 

продукта, предъявляемого «на 
оценку» учителю и классу, 

назначение самостоятельно 
учащимся критерии оценивания 

Уроки-презентации, 

самостоятельная 

работа, конференция 

Изготовление 
«продукта», работа с 

портфолио 

Публичная 

презентация 

Оформление достижений и 

результатов (и не только учебных) 
учащихся в форме «портфолио» и 

предъявлять на публичную оценку 

Портфолио Сопроводи- 

тельный текст к 

портфолио 

Оформление и предъявление на 

внешнюю оценку достижений 

учащихся, обоснование этих 

достижений, а также 

формулирование дальнейших шагов 

по работе над остающимися 

проблемами и трудностями. 

Доска достижений и 

презентаций, 

эссе 

Подготовка 

индивидуальной 

образовательной 

программы (ИОП) 

Перспектив-ный 

план действий 

(ИОП) и его 

защита 
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Умение 

учиться 

Рефлексивные 

действия и 

операции 

Опознание учащимся новой задачи 

для решения  которой ученику 
недостает его знаний и умений и 

ответ  на первый  вопрос 

Учебная задача Рефлексивная оценка 

известных способов 

действия 

Фиксация 
«разрыва» в 

использовании 

способов 

  самообучения, чему учиться   действий 
учащихся 

Выход учащегося за пределы 

собственных возможностей, за 

границы данной наличной ситуации 

и переход к поиску общего способа 
действия во всех аналогичных 
ситуациях. 

Проектная задача Решение проектной 

задачи 

Фиксация общего 

способа действия 

Новая задача для учащегося 

выступает как задача с 
недостающими условиями. «Это мне 

известно, а вот это неизвестно. Если 
я это узнаю, то смогу решить задачу» 

Проект, 

проектная задача 

Описание 

необходимых условий 

для решения задачи 

Оформление 

запроса 

Продуктивные 

действия и 

операции 

Приобретение недостающих умений, 

знаний, способностей для ответа на 

второй вопрос самообучения: как 

научиться 

Учебное занятие Освоение отдельных 

операций 

Результаты 

диагностической 

работы 

Учащийся не останавливается перед 

задачей, для решения которой у него 

нет готовых средств, не требует, 

чтобы  его  научили,  не  объявляет 

задачу неинтересной и не 
отказывается от нее. 

Учебная задача, 

проектная задача 

Решение 

предъявленной 

задачи 

Презентация на 

доске достижений 

Изобретение недостающего способа 

действия, переводя учебную задачу в 
творческую или экспериментально- 

исследовательскую 

Проектная,исследова 

тель-ская задача 

Решение задач Предъявление 

результатов 

решения 
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  Поиск недостающей информации в 

любом «хранилище» - в учебнике, 
справочнике, книге, в сети 

Интернете, у учителя. 

Проект, 

решение 

информационных 

задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

База 

информационных 

источников 

Поиск таких задач, которые 
учащийся не может решить 

Незнакомые задачи Решение задач Фиксация 

«разрыва», 

     трудности 

Поисковая 

активность 

(субъект 

учебной 

деятельности) 

Активное, целенаправленное, 

результативное поведение в 

неопределенных учебных и 

житейских ситуациях. Степень 

участия ребенка в ситуациях 

решения новой учебной задачи, 

насколько ребенок активен, когда 

нужно   искать   новые   способы 

действия, предлагает свои гипотезы, 

догадки. 

Проект, 

исследование, 

проектная задача 

Организация поиска 

решения задачи, 

встроенное 

наблюдение, 

экспертная оценка 

Экспертный лист 

Поддержка инициативы ученика, 

направленной на поиск новых 

способов действия. Взаимо- активное 

сотрудничество, строящегося по 

двум замыслам. Встречное движение 

двух  инициатив  –  детской  и 

взрослой. Воспитание установки на 

поиск. 
Познавательные УУД 

Чтение 

информацион 

ных текстов 

Воспроизводяще 

е понимание 

информационног 

о текста 

Реконструкция эмпирической 

картины жизни, описанной автором. 
Визуализация картины жизни, 
которая описана в тексте 

Трехуровневая 

задача 

Решение 

трехуровневой задачи 

Портфолио 
ученика 

Отнесение отдельных единиц 
информации к реальности (например, 

отнесение термина к факту) 
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  Связывание единиц информации в 
целостную картину 

   

Отделение авторского сообщения от 

иной информации, не содержащейся 
в тексте и/или противоречащей 

Тексту 

   

 Понятийное 

понимание 

информационног 

о текста 

Реконструкция учащимся логической 

схемы рассуждения автора текста о 
той картине жизни, которую он 
Представил 

Трехуровневая 

задача 

Решение 

трехуровневой задачи 

Портфолио 
ученика 

Выделение авторской логики текста. 
Воспроизведение авторской мысли, 

эксплицитно изложенной в тексте. 

Реконструкция мысли автора по ее 
отдельным элементам, 

сформулированным в тексте 

Реконструкция мысли автора, не 

сформулированной в тексте, но 
подразумеваем 

Критическое отнесение к авторской 
Логике 

Творческое или 

продуктивное 

понимание 

информационног 

о текста 

Использование учащимся авторской 
фактологии и логики для построения 
новых картин жизни 

Трехуровневая 

задача 

Решение 

трехуровневой задачи 

Портфолио 
ученика 

На основе логики автора текста 
учащийся предлагает интерпретацию 

нового явления, принадлежащего к 
тому же классу явлений, который 

обсуждается в тексте 
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7. Решение 

задач с 

применением 

ИКТ 

технологий 

Получение 

информации 

Планирование поиска информации, 

формулирование поисковых 

запросов, выбор получения 

информации (поисковые системы 

Интернета, к информационному 

человеку, к справочникам и другим 
цифровым источникам-гипермедиа- 
объектам) 

Самостоятельная 

работа, 

проект, 

исследование 

Подготовка плана по 

выполнению 

самостоятельной 

работы, проекта, 

исследования 

План для 

утверждения 

Нахождение в сообщении 
информации: конкретные сведения, 

Отдельные пункты 
плана выполнения 

Фиксация полученной 
информации 

Черновой 
материал 

  разъяснение значения  слова или 

фразы, основной темы или идеи; 
указание на время и место действия; 

объяснение,  обобщение, 
установление связей между 

событиями 

проекта, 

самостоятельной 

работы 

 проекта, 

исследования 

Выделение  из  сообщения 

информации, которая необходима 
для решения поставленной задачи; 

отсеивание лишней информации 

Обнаружение недостаточности или 

неясности данных, формулирование 

нового запроса на поиск к другим 

источникам информации 

Самостоятельная 

работа, 

проект, 

исследование, 

проектная задача 

Фиксация недостатка 

информации 

Сравнение разной 

информации для 

решения одной 

задачи 

Сравнитель-ная 

таблица, реферат 

Сопоставление и сравнение 

информации из разных частей 

сообщения, находимую во внешних 

источниках (в том числе 

информацию, представленную в 

различных  формах  –  в  тексте, 

графике, таблице, диаграмме, 
рисунке и т.п.) 
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 Создание, 

представление и 

передача 

информации 

Планирование создания сообщения, 

выбор сочетания различных форм 

(текст, рисунок, схема, анимация, 

фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления 
информации и инструментов ее 
создания и организации 

План статьи, план 

реферата, 

замысел проекта 

Планирование 

действий 

Представле-ние и 

защита плана, 

замысла 

Обработка имеющихся сообщений 

(своих  и других авторов): 
преобразование записи устного 

сообщения, интервью, дискуссии в 

Эссе, 

проекты, 
резюме, 

презентации 

Работа по 

преобразованию 
текстов, переход от 

одного текста в 

Отзывы, рецензии 

  письменный текст, формулировка 

выводов из изложенных фактов, 

краткое резюмирование, 

комментирование,  выделение 
отдельных линий, иллюстрирование, 
преобразование в наглядную форму 

 другой  

Создание текстовых описаний 

объектов, явлений, событий, 

наблюдаемых и зафиксированных на 

изображениях (наблюдений 

экспериментов), фиксирование в 

графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных 

объектов и событий, понятий и 

связей между ними. 

Проектирование, 

моделирование и 

прогнозирование 
объектов и 
событий 

Создание проектов и планов в 

различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель) с 
использованием информационных 
технологий и цифровой техники 

Проектная задача, 

проект, 

исследование 

Моделирование, 

проектирование, 

картирование 

объектов и событий 

Презентация 

результатов на 

конференции 
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  Постановка  виртуального 

эксперимента на  основе 
моделирования и прогнозирования 
развития объектов и явлений 

   

Для записи (фиксации) объектов и 

процессов в окружающем мире 

выбор правильных инструментов и 

действий такой фиксации (фиксация 

хода эксперимента, дискуссии и т.п.) 

с  необходимым  технологическим 

качеством 
Коммуникативные УУД 

Учебное Способность Подготовка адекватных Проектная задача, Организация Дебаты, 

сотрудничеств 

о 

держать 

позицию и 

понимать 

позиции других 

участников 

коммуникации 

коммуникационной задаче 
наглядных материалов и грамотное 

использование их в решении 
поставленной задачи 

проекты, учебный 

диалог 

групповой работы, 

коллективной 

дискуссии, 

письменная дискуссия 

конференция, 

отзывы 

Высказывание мнения (суждения) и 

запрос мнения партнера в рамках 

диалога, отношение к мнению 

партнера, углубление своей 

аргументации за счет мнений 

партнеров 

Создание письменных текстов, 

содержащих аргументацию за и 

против предъявленной для 
обсуждения позиции 

Использование в своей речи 

логических и риторических приемов, 

приемов обратной связи с 

аудиторией 
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  Определение цели и адресата 

письменной коммуникации в 
соответствии с целью своей 

деятельности 

   

Фиксация хода личной/коллективной 

коммуникации (аудио-видео и 
текстовая запись); 

Публичное выступление с аудио- 
видео поддержкой 

Способность 

действовать в 

кооперации 

Потребность запроса на внешнюю 

(экспертную)  оценку деятельности 
группы (ученика). Использование 

взрослого как  субъекта 
межгруппового взаимодействия 

Самостоятель-ная, 

проверочная работа, 

проектная задача 

Фиксация запроса на 

внешнюю оценку 

Письменная 

внешняя оценка 

(отзыв) на работу 

Соблюдение процедуры обсуждения Проектная задача, Встроенное Экспертный лист 

  внутри группы, фиксация и 

обобщение промежуточных 

результатов работы группы 

проект наблюдение за 

работой группы 

 

Организация работы малой группы 

методом кооперации (распределение 

ответственности между всеми 

членами  группы),  сборка  общего 
результата из работы отдельных 
членов малой группы 

Понимание детьми своей роли и 
действия отдельных членов группы т 
в соответствии с этими ролями 

Способность 

регулировать и 

разрешить 

конфликты 

Определение областей совпадения и 

расхождений позиций, выявление 

сути разногласий, сравнительная 

оценка    предложенных    идей 

относительно цели групповой работы 

Социальная 

практика, 

проектная задача 

Работа в малой группе Фиксация 

расхождения 

позиций 
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  Поиск путей разрешения конфликта в 

том числе и в качестве третьей 

стороны, использования некоторых 

способов поведения в ситуации 

неизбежного конфликта и 
столкновение интересов, достижение 
компромисса внутри группы 

   

Интеллектуализация  конфликта, 

разрешение его не агрессивно, а 

рационально,     проявляя 

самокритичность и дружелюбие в 

оценке партнера и не стремясь 
обособиться и действовать 
индивидуально. 

Проектная 

(исследовател 

ьская) 

деятельность 

учащихся 

Участие в 

проектировании 

(исследовании) 

Проявление активности учащегося в 

соответствии с его возможностями. 

Совместный характер принимаемых 

решений 

Учебные и 

социальные 

ситуации 

Встроенное 

наблюдение во время 

формирование малых 

групп для выполнения 

проектно- 

исследовательских 

работ 

Рефлексия в 

малой группе, 

экспертная оценка 

Взаимная поддержка участников 

проекта, умение отвечать 
оппонентам. 

Умение делать выбор и осмыслять 

последствия выбора, результаты 
собственной деятельности 

Выполнение 

проекта 

(исследования) 

Планирование этапов выполнения 
проекта (исследования) 

Проекты, проектные 

задачи, 

исследования 

Построение планов 

решения проектно- 

исследовательских 

задач 

Экспертиза плана 

проведения 

исследования, 

проектов 
Обсуждение возможных  средств 

решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, 

методов исследования 

Способы реализации проекта 
(исследования) 
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 Подготовка 

итогового 

продукта 

Обсуждение способов оформления 

конечных результатов (презентаций 
защиты творческих отчетов, 
просмотров и т.п.) 

Проектная задача, 

проект, социальная 

практика, 

исследование 

Оформление итогов 

проекта 

Презентация 

итоговых 

результатов 

Сбор, систематизация и анализ 
полученных результатов 

Подведение итогов, оформление 
результатов, их презентация 

 

 

Инструментарий оценки уровня развития универсальных учебных действий у обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования 

 

УУД Основные критерии оценивания Методики (типовые д-кие задачи) Примечания 

БЛОК 1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности: 

 целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

 оценка 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

Планирование —  определение 

последовательности  промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий; 

Прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

Контроль в   форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном   с   целью  обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Коррекция  — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

Методика «Выкладывание узора из 

кубиков»; 

Тест Тулуз – Пьерона 

(на выбор психолога) 

Используется в 5- 8 классах 

 

 

Используется в 5-9 классах 
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саморегуляция 

реального действия и его результата; 

Оценка  — выделение и  осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Исследование волевой 

саморегуляции» (Зверькова А.В., 

Эйдман Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используется в 7-9 классах 

БЛОК 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общеучебные 

универсальные 
действия 

  Оценивает учитель 

 Универсальные 

логические 

действия 

А)сравнение; 

Б)анализ и синтез; 

В)сериация – упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

Г)классификация; 

Д)обобщение; 

Е)установление аналогий 

Методика «Числовые ряды» 5-й 

субтест методики определения уровня 

умственного развития для младших 

подростков (ГИТ); 

Методика «Аналогии» (6-й субтест 

теста ГИТ); 

Методика «Аналогии» 3-й субтест 

методики «Школьный тест 

умственного развития (ШТУР)»; 

Используется в 5-6 классах 

 

 

 

 

 

Используется в 5-6 классах 
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Методика «Классификации» 4-й 

субтест теста ШТУР; 

 

Методика «Обобщение»5-й субтест 

методики ШТУР; 

Методика «Аналогии» 3-й субтест 

теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра; 

 

Методика «Обобщение» 4-й субтест 

теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра; 

Используется в 7 классе 

Используется в 7 классе 

 

Используется в 7 классе 

Используется в 8-9 классах 

Используется в 8-9 классах 

Постановка и 

решение 

проблемы 

формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Наблюдение Оценивает учитель в конце года 

БЛОК 3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Коммуникация 

как общение 

Умение формулировать, аргументировать, 

отстаивать свое мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения  своих  чувств,  мыслей  и 

потребностей. 

Наблюдение Оценивает учитель в конце года 

Коммуникация 

как кооперация 

Согласование усилий по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности; 

Учет позиции собеседника либо партнера 

по   деятельности;   готовность   к 

коллективным формам деятельности; 

Наблюдение Оценивает учитель в конце года 

Коммуникация 

как условие 
интериоризации 

Коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством  передачи 
информации другим людям и становления 

Наблюдение Оценивает учитель в конце года 
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 рефлексии; 

Установление адекватных ролевых 

отношений с педагогами на уроках и вне 

их. 

  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

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

учебных модулей являются приложением к образовательной программе основного общего 

образования и размещены на сайте школы  https://shkolabelyanskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru 

 

2.2.2.22. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности на 2024-2025 
 

Направление Детское 

объединение 

8 9 ИТОГО 

Курсы, занятия 

патриотической, гражданско- 

патриотической, военно- 

патриотической 

направленности 

Разговоры о 

важном 

1 1 2 

Курсы, занятия познавательной, 

научно, исследовательской, 

просветительской 

направленности 

Россия-мои 

горизонты 

1 1 2 

Курсы, занятия духовно- 

нравственной направленности 

Хор 0 0 0 

Курсы, занятия экологической, 

природоохранной 

направленности 

Технология. 

Модуль 

«Растениевод 

ство» 

1 0  

 

 

0 

Курсы, занятия в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 

жанров 

Технология. 

Модуль 

«Автоматизи 

рованные 

системы» 

0 0  

 

 

 

0 

Курсы, занятия туристко- 

краеведческой историко- 

культурной направленности 

Музейное 

дело 

0 0  

 

0 

 

Курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной 

направленности 

Физкультура 

. Модуль 

«Шахматы в 

школе»  

 

   

 

 

 

 

2 
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Курсы, занятия, направленные 

на формирование 

функциональной, 

информационной грамотности 

Основы 

программиро 

вания на 

Python 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

внеурочную деятельность, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

детей ОВЗ 

Занятия  с 

педагогом – 

психологом, 

учителем- 

логопедом, 

учителем 

дефектолого 

м 

0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 5 5  
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4. Общая характеристика курсов 

Внеурочная деятельность по организации обеспечения учебной деятельности 

представлена курсом «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок), целью 

которых является развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей. 

Внеурочная деятельность представлена курсом «Основы программирования на 

Python». Данная программа продолжает формировать навыки будущего: креативное 

мышление, цифровую грамотность, командную работу, креативность и навыки успешной 

коммуникации. Курс внеурочной деятельности «Основы программирования» 5–9 классов 

нацелена на более серьёзное развитие навыка программирования и работы с кодом, что 

помогает развивать критическое мышление ученика. Учащиеся будут осваивать работу с 

сервисами облачного хранения, электронной почтой, настройками кибербезопасности и 

прочими необходимыми цифровыми инструментами, вследствие чего развивается навык 

цифровой грамотности. В рамках курсов ученики также продолжают реализовывать 

индивидуальные и групповые проекты, оценивать их и давать конструктивную обратную 

связь. Всё это учит детей самоорганизации, планированию, эффективной коммуникации и 

работе в команде. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

представлена следующими программами: 

Внеурочная деятельность по развитию личности представлена следующими 

курсами: «Россия-мои горизонты». Программа курса внеурочной деятельности «Россия 

– мои горизонты» направлена на реализацию комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе материалов 

Всероссийского Проекта «Билет в будущее» (далее проект). Проект реализуется в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». 

является частью предпрофильного обучения и направлена на формирование у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Реализуется курс внеурочной деятельности в 6-9 классах по 1 часу (1 раз в неделю, по 

четвергам). 

 

ВНЕСТИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧКИ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания ООП ООО МБОУ «Белянская СОШ»  (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ 

«Белянская СОШ»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ МБОУ «Белянская СОШ», 

Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

 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 ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «Белянская СОШ»  внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-

правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержание    воспитания    обучающихся в МБОУ «Белянская СОШ» (далее – Школа) 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 

традиционные российские духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в Школе 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. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

  Цель воспитания: 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его 

результатам, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

традиционных российских 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. 
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Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 

 осознание 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 Школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 

Программа воспитания МБОУ «Белянская СОШ» реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) 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. 

7) 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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8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

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 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 
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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, 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 
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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 

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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Уклад Школы. 

МБОУ «Белянская СОШ» является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 

сентября 2024 года составляет 164 человек, численность педагогического коллектива – 18 человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

   МБОУ «Белянская СОШ» - это сельская школа Белянского сельского поселения, организован подвоз 

обучающихся трех сел: с. Нижнее Березово Второе, с.Козьмодемьяновка, с.Зимовенька 

Круг общения детей здесь настолько обширен, но само общение отличается знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 

старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами,  школьниками и их родителями.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования г. Шебекино, с детским садом 

«Ромашка», МБУК   МДК Белянского сельского поселения,  Белянской  сельской  библиотекой, Духовно-

просветительским центром.  

     В школе функционируют РДШ, отряды волонтеров. Работает школьный краеведческий музей. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых и обучающихся; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

Цель МБОУ «Белянская СОШ» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как 

свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Основу воспитательной системы МБОУ «Белянская СОШ» составляют наиболее значимые традиционные 

дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день 

самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, мероприятия ко Дню Победы, встреча 

выпускников «В кругу школьных друзей» и др. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ «Белянская СОШ» 

принимает участие: 

1.РДДМ «Движение первых». 

2.Школьный театр. 

3.Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

4.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

5.Федеральный проект «Орлята России». 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Белянская СОШ»: 

- в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций для проявления 

активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ; 

 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению одарённых детей; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники, проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и проектах. 

Образовательное учреждение работает в системе единого социокультурного пространства во 

взаимодействии со всеми институтами социума Белянского сельского поселения: детская школа искусств, 

детский сад, модельный центр культурного развития, сельская библиотека. 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 
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1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы ученика и 

педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. 

Целью такого взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации. 

2.Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в многообразную 

деятельность школьного музея.  

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

4. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 
1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы 

к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с 

родителями. 

 

Нормы этикета обучающихся МБОУ «Белянская СОШ»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. Если 

опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему рабочему 

месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на вешалку. 

Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и чертежные 

принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время урока 

отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если хочешь 

что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения будь 

внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле описаны 

виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в 

школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. 

     Воспитательная работа МБОУ «Белянская СОШ» представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные 

школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и 
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безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках вариативных модулей 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа». «Трудовая деятельность», «Школьный музей», 

«Школьный театр», «Экскурсии и походы» 

 

2.1.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 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 содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

2.1.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» коммуникативной направленности (понедельник, первый 

урок) 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» направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Внеурочные занятия «Здорово быть здоровым» коммуникативной направленности направлен на 

формирование у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью, освоение навыков 

правильного питания как составной части здорового образа жизни. Реализуется в 5-9 классе – 1 час в 

неделю. 

Направление внеурочной деятельности «Информационная культура» представлена: 

- курсом «Основы программирования». Данная программа продолжает формировать навыки будущего: 

креативное мышление, цифровую грамотность, командную работу, креативность и навыки успешной 

коммуникации. Курс внеурочной деятельности «Основы программирования» 5–9 классов нацелена на 

более серьёзное развитие навыка программирования и работы с кодом, что помогает развивать критическое 

мышление ученика. Учащиеся будут осваивать работу с сервисами облачного хранения, электронной 

почтой, настройками кибербезопасности и прочими необходимыми цифровыми инструментами, вследствие 

чего развивается навык цифровой грамотности. В рамках курсов ученики также продолжают реализовывать 

индивидуальные и групповые проекты, оценивать их и давать конструктивную обратную связь. Всё это 

учит детей самоорганизации, планированию, эффективной коммуникации и работе в команде.  

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно- научной, финансовой) школьников представлена курсом «Функциональная грамотность» 

выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующей   связь   образования (в первую 

очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Спортивно – оздоровительная деятельность представлена программой Подвижные игры. 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» способствует появлению желания 

общению с другими людьми, занятиями спортом, физическими видами деятельности. Формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности с 5 по 9 класс по 1 

часу в неделю. 

Внеурочная деятельность по развитию личности представлена следующим курсом: «Россия-мои 

горизонты» 

Программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» направлена на реализацию 

комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 классов на основе 

материалов Всероссийского Проекта «Билет в будущее» (далее проект). Проект реализуется в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». является частью 



160 
 

пред профильного обучения и направлена на формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению.  

Занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности: курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», курс внеурочной 

деятельности «Россия – мои горизонты» 

 

Дополнительное образование — это мотивированное образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. Дополнительное образование детей - целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. 

Основными направлениями развития дополнительного образования являются: 

• развитие технического творчества и предметного дополнительного образования; 

• сотрудничество государственных организаций дополнительного образования с частными 

организациями; 

• развитие новых форматов дополнительного образования. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не только как подготовка к жизни или освоение основ профессии, 

а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как 

субъекта культуры и деятельности.  

Дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является открытость, которая 

проявляется в следующих аспектах: нацеленность на взаимодействие с социально- профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом 

деятельности; возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс актуальные 

явления социокультурной реальности. На современном этапе содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ориентировано на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и обеспечение духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся. 

Цели развития дополнительного образования в школе: 

• создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

• поддержка талантливых обучающихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение 100% охвата обучающихся школы дополнительным образованием; 

• выход в открытую информационную среду; 

• воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма через деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

• популяризация и организация на базе школы современных разнообразных направлений 

дополнительного образования по всем направленностям; 

• создание оптимальных современных условий для развития творческих умений и навыков, 

предпрофессиональных компетенций; 

• активизации участия объединений дополнительного образования в значимых муниципальных и 

региональных мероприятиях; 

• вовлечение обучающихся в индивидуальные проекты дополнительного образования, способствующие 

развитию индивидуальной образовательной траектории; 
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• участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно- 

просветительских и спортивных мероприятий. 

 

2.1.3. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах 

и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 2.1.4. Модуль «Основные школьные дела». 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и др.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День Победы, День защитника Отечества, 

Праздник последнего звонка и др. Данные мероприятия организованы в том числе с учётом календаря 

памятных и знаменательных дат; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции «Диктант 

Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и 

др.  
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- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов,  

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники». 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, города (еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров 

конкурсов, олимпиад, соревнований: фестиваль «Время первых», общешкольный конкурс «Лучший ученик 

года», «Лучший класс года», «Президентские состязания» и др); 

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

(Благотворительная ярмарка добра, патриотическая акция «Сохраним имя Героя», проект «Я помню! Я 

горжусь!», «Чистый берег», «Благоустройство школьного двора», «Ветеран живёт рядом», «Сад Памяти», 

«Георгиевская ленточка» и др.); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями  

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 

 - внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предметные недели, праздник «Прощание с 

букварём», праздник «Первой оценки» и др.; 

 - экскурсии, походы выходного дня (в историко-краеведческий музей г. Шебкино, городскую библиотеку, 

кинотеатр 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, организуемые педагогическими 

работниками, 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. 

 

2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

 - оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 - организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации; 

 - размещение карт России, регионов, муниципального образования (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 
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почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 - организацию и поддержание в образовательной 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» в помещении школы (Экспозиция, посвящённая участникам СВО); 

 - 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, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.; 

 - разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и др.), 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 образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 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 и других педагогов 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 образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

                   Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 

2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

  - создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 

(общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

 - проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 

получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать 

консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

 - участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 - организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения интересующих 

родителей вопросы, согласование совместной деятельности; 

 - организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на 

актуальные темы воспитания и образования детей; 

 - участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 



164 
 

 - привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 - участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся.  

 

2.1.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации 

предусматривает: 

 - организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет обучающихся, избранного 

обучающимися школы; 

 - представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления Школой, 

формирования её уклада (в том числе участии в Управляющем совете школы); 

 -  защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников; 

  - участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности школы; 

 

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

 - организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности 

дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба медиации и т.д.); 

 - проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью 

выявления несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

 - разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 - вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения 

в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и др.); 

 - организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, 

по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

 - профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 - предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 - профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих  

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 
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2.1.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 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 др.); 

  - 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; 

  - проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 - реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.1.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

 - проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 - совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе реализация 

профориентационного минимума1 (6-11 классы) на основном уровне по направлениям: 

профориентационный урок в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» Национального 

проекта «Образование» («Билет в будущее», онлайн-уроки «ПроеКТОрия» и др.); онлайн диагностика и 

групповое консультирование по итогам оценки профильной направленности школьников; информационное 

сопровождение обучающихся и их родителей о возможностях общедоступного сегмента Платформы 

Профориентационного минимума;  

 - индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 - освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты», дополнительного 

образования; 

 - участие в работе профильного медицинского класса; 

 - оформление тематических стендов профориентационной направленности 

2.1.12. 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, указанных в уставе общественного объединения. 
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Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

др.; 

-рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

Дальнейшая поддержка школьного детского общественного объединения ЮНАРМИЯ поддерживает и 

развивает в детском объединении его традиций и ритуалы, формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики и формы детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения. 

Детское общественное объединение – волонтеры. 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Участие членов детского 

общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении способствует 

воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, 

чувствовать ответственность за результат.  

Общероссийское общественно-государственное движение - российское движение детей и молодёжи 

«Движение первых».  

Миссия Движения состоит в предоставлении подрастающему поколению как гражданам страны 

возможностей реализовать собственную инициативу, самостоятельность и ответственность на основе 

широких перспектив добровольной самоуправляемой организации, структура которой охватывает 

первичные, местные, региональные отделения во всех субъектах и муниципалитетах Российской 

Федерации, предоставляя открытую доступность участия и вовлечения в социально значимые виды 

деятельности всем детям и молодежи без исключения.  

Содержание деятельности Движения учитывает индивидуальные особенности участников: детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детей-сирот, детей без попечения родителей, 

детей в трудной жизненной ситуации и других.  

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный проект, 

направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамках 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не 

только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 
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уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День 

туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День Победы, День защиты детей.  

ЮИД – объединение учащихся, которое создано с целью совершенствования работы по профилактике 

дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой 

транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении обучающимися правил 

дорожного движения, безопасногоповедения на улицах и дорогах. 

2.1.13. Модуль «Трудовая деятельность». 

  Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в Школе предусматривает: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально-значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

 умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, занятиях внеурочной 

деятельности; 

 физический труд на учебных занятиях по технологии. 

Общественно-полезный труд: 

 шефство над младшими; 

 шефство над ветеранами труда, престарелыми людьми; 

 благоустройство класса, школы, села; 

 благоустройство пришкольной территории: посадка аллеи выпускников, акция «Сад памяти» и т.п.; 

 шефство над историческими памятниками; 

 экологические субботники, акции; 

Производительный труд: 

 трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив клумб; помощь в уборке школы после 

ремонта;  

 деятельность на пришкольном учебно-опытном участке, в школьной теплице; 

 изготовление элементов для тематического оформления классных кабинетов, коридоров, рекреаций, окон 

к различным праздничным и памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

 самообслуживание; 

 подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание порядка на рабочем месте; 

 дежурство в классном (учебном) кабинете; 

 дежурство по школе, по столовой. 

2.1.14. Модуль «Школьный музей». 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и 

музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 

междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; подготовку 

и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием материалов музея; 



168 
 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, посвященных 

памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных памятным 

датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции школьного музея на 

площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

2.1.15. Модуль «Школьные медиа». 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, 

тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-

путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 

2.1.16. Модуль «Школьный театр». 

На базе школы работает театральная студия «Маска». Школьный театр – это то место, где ребёнок может 

попробовать себя в разных ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, 

где произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к 

общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, 

воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности.  

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — 

универсальное средство развития личностных способностей человека.  

2.1.17.  Модуль «Экскурсии, походы».     

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
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3.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 

Должность Ко

л-

во 

Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует 

методическое сопровождение и контроль 

учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместител

ь  

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в Школе: 

анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в Школе. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Социальны

й  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 



170 
 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта; консультации 

родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. Обеспечивает 

сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Педагог-

дополнител

ьного 

образовани

я 

1

0 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Вовлекает обучающихся, состоящих на различных 

видах учета в программы дополнительного 

образования. 

Классный  

руководите

ль 

1

0 

Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 

Организует проведение классных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в школьных, 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает участие в  школьных мероприятиях 

и организацию участия в мероприятиях 

внешкольного уровня по линии РДДМ. Вовлекает 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учета в программы различные мероприятия. 

Учитель-

предметник 

1

2 

Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник 

директора 

по 

воспитанию 

и 

взаимодейс

твию с 

детскими 

общественн

ыми 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений и НКО, деятельность 

которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодежи в общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив учащихся ОО, осуществляет 

сопровождения детских социальных проектов. 
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объединени

ями 

Организует взаимодействие с заинтересованными 

общественными организациями по предупреждению 

негативного и противоправного поведения 

обучающихся. 

Учитель-

логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, консультации родителей 

(законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ «Белянская СОШ» – 24 человека основных 

педагогических работников, из них 92 процента имеют высшее педагогическое образование, 67  процентов 

– высшую квалификационную категорию, 29 процентов – первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают 

педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–9-х классах 

осуществляют 9 классных руководителей. 

 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в 

соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники 

КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Белянская СОШ» обеспечивают следующие 

локальные нормативно-правовые акты: 

 

1.Рабочая программа воспитания. 

2.Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО. 

3.Планы ВР классных руководителей. 

4. Локальные акты ОУ: 

•Положение о классном руководстве. 

•Положение о школьном методическом объединении классных руководителей. 

•Положение о внутришкольном контроле. 

•Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений. 

•Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

• Положение об использовании государственных символов.  

• Положение об Управляющем совете. 

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

•Положение о школьной форме. 

•Положение о ПМПК. 

•Положение о социально-психологической службе. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

•Положение о поощрениях и взысканиях. 

• Положение о школьной службе медиации. 

•Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

•Положение об организации дополнительного образования. 

•Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

•Положение об ученическом самоуправлении. 

•Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

•Порядок о средствах мобильной связи. 

•Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

•Положение о школьном спортивном клубе. 

•Положение о школьном театре. 

•Положение об организации питания обучающихся. 
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•Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся. 

• Положение о Штабе воспитательной работы. 

• Порядок учёта мнений советов обучающихся, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних).  

 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте МБОУ «Белянская СОШ» по 

адресу: https://shkolabelyanskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru 

 

 

 

3.3.  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

На уровне ООО обучается 3 обучающийхся с ОВЗ.  

Для него организуется: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 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; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
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призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Белянская СОШ»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. Ознакомление 

школьников и их родителей с локальным актом. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год 

по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в МБОУ «Белянская СОШ»- это индивидуальные портфолио. 

1.Портфолио.  

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по накоплению 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника 

конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

•артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

•артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.  

 

            Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ «Белянская  СОШ»: 

•объявление благодарности; 

•награждение грамотой; 

•вручение сертификатов и дипломов; 

  

            Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ «Белянская 

СОШ» осуществляет посредством направления благодарственного письма.  

          Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МБОУ «Белянская СОШ», 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 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 включено 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 образовательной 
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организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 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); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

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 воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается 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. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 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 сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 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; 

 школьного музея. 
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Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Белянская СОШ», будет перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2024-2025 учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2025-2026 учебный год. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы основного общего образования направлена на 

коррекцию недостатков психического и(или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории и детей «группы риска» в освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего и начального общего 

образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы на уровне ООО обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в школе; 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-социально- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности для детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ППК); 

- создание специальных условий обучения и воспитания с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, использование 

адаптированных образовательных программ основного общего образования, соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определенного медицинскими работниками; 

Цель программы: 

 - создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и 

учащихся, имеющих различные проблемы в обучении, в освоении основной 

образовательной программы общего образования, оказание комплексной психолого- - 

социально- педагогической помощи и поддержки им и их родителям. 

Задачи программы 

 определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-социально-медико- 

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- педагогической комиссии); 

 реализовывать систему мероприятий по социально-психологической адаптации 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим 

вопросам; 

 осуществлять мониторинг успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы. 

  осуществлять коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 
обучающихся с ОВЗ, с целью преодоления возникающих трудностей в освоении 
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основнойобразовательной программы ООО; 

 создавать благоприятные условия для развития личности данной категории детей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребенка. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Принцип системности. 

Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей «группы 

риска», детей ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие 

в данном процессе всех участников образовательной процесса. 

Принцип непрерывности. 

Обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей «группы риска» на протяжении всего периода 

обучения на ступени основного общего образования. Прекращение коррекционной работы 

наступает в случае наступления преодоления проблемы обучающегося в освоении ООП ООО 

или в случае письменного отказа родителей (законных представителей) обучающегося от 

коррекционной  помощи  и  психолого-педагогического  сопровождения  в  МБОУ 

«Белянская  СОШ» 

Принцип вариативности. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) при реализации 

индивидуальных учебных планов. 

 

Программа коррекционной работы реализуется через следующие направления: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска» и детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого -педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

вначале обучения на уровне ООО и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого- 

социально-педагогической помощи. 

 

Содержание 
мероприяти 
й 

Формы и виды 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Выявление 

обучающихся с 

особыми 

образовательным 

ипотребностями 

-изучение 
документации 
-посещение уроков: 

включенное 
наблюдение 
-беседы с учителями- 
предметниками 

сентябрь Классный 

руководител 

ьУчителя- 

предметники 

Педагог-психолог 

Изучение 

особенностей 

развития 

обучающихся с 

особыми 

образовательным 

ипотребностями 

комплексная 

социально- 

психолого- 

педагогическая 

диагностика: 

-определение уровня 

актуального и зоны 
ближайшего развития 

-выявление 

резервных 

возможностей 

-изучение развития 

эмоционально- волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей 

- изучение социальной 

ситуацииразвития и 

условий семейного 

воспитания 
-изучение 
адаптивных 
возможностей и 
уровня социализации 
ребёнка с ОВЗ 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог- 

психолог 
Учителя- 

предметники 
Социальный 

педагогКлассный 
Руководитель 
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Системный 

разносторонний 

контроль за 

уровнеми 

динамикой 

развития 

обучающегося с 

особыми 
образовательным 
ипотребностями 

мониторинг 
динамики развития, 
успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

в течение года Классный 
руководител 

ьУчителя- 
предметники 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, «группы риска». 

 

Содержание 
мероприяти 
й 

Формы и 
виды 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Разработка 

коррекционных 

программ АООП 

(понеобходимости): 

системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательну 

ю 

деятельность 

ребёнкав динамике 

образовательного 

процесса, 

направленное на 

формирование 

универсальных 

учебных действий 

икоррекцию 
дезадаптивны 
хпроявлений 

-адаптация 

программФГОС 

ООО с учетом 

особенностей 

развития 

обучающегося с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

сентябрь Учителя- 

предметник 

и 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
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Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнкас 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и 

приёмовобучения 

в соответствии с 

егоособыми 

образовательным 

ипотребностями 

-посещение 

уроков: 

включенное 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

особыми 

образовательным 

ипотребностями 

- ШППк по 

определению 

общейстратегии 
совместных 
действийпедагогов 

В течение 

годаоктябрь 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагогКлассный 
руководитель 

Коррекция и 

развитиевысших 

психических 

функций; развитие 

эмоционально- 

волевой и 
личностной сфер 
Ребёнка 

-индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

В течение года Учителя- 

предметник 

и 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Социальная 

защитаребёнка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

при 
психотравмирующих 

- рекомендации для 

педагогов, 

родителейпо работе 

с данной категорией 

детей 
- мероприятия, 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

обстоятельствах 

врамках 

правовых 

возможностей 

образовательног 

оучреждения. 

направленные 

насохранение, 

профилактику 

здоровья в 

образовательно 

м 
процессе 

  

Осуществлени 

емониторинга 

Достижений 

- ШППк по 

определени 

ю 

динамики 

развития 

обучающегося с 

особыми 
образовательным 
ипотребностями 

Май Учителя- 

предметник 

и 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 

Содержание 
мероприяти 
й 

Формы и 
виды 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Разработка 

совместны 

х 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работыс 

обучающимся с 

особыми 
образовательным 
ипотребностями 

- ШППк по 

определени 

юосновных 

направлений 

работы 

специалистов 

школыс 

обучающимися с 

особыми 
образовательными 
потребностями 

В течение года 
По необходимости 

Администрация 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагогУчителя- 

предметники 

Классный 

руководител 

ь 

Консультировани 

еспециалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально- 

ориентированных 

методов и 

приёмовработы с 

обучающимся с 

особыми 

образовательным 

и 
потребностями 

Индивидуальные 
,групповые, 

тематически 

е 

консультаци 

и 

По запросу Администрация 

Педагог- 

психолог 

Социальный педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитанияи 

приёмов 
коррекционного 
Обучения 

Индивидуальные 
,групповые, 

тематически 

е 

консультаци 

и 

В течение 

годаПо 

запросу 

Администрация 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный педагог 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Содержание 
мероприятий 

Формы и виды 
деятельности 

Сроки Ответственные 
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Разъяснение 

участникам 

образовательного 

процесса 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающимся с 

особыми 
образовательным 
ипотребностями 

-Лекции 
-беседы, 
- 
информационные 

стенды, 
-печатные материалы 

- школьный сайт 

По плану 

работышколы 

на год 

Администрация 

Педагог- 

психолог 

Социальный педагог 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 
правовым и другим 
Вопросам 

-беседы, 
- печатные материалы 

- школьный сайт 

По 

индивидуальному 

запросу 

Администрация 

Педагог- 

психолог 

Социальный педагог 

Проведение 

тематически 

х 

выступлений 

дляпедагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных 

категорийдетей и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

-семинары- 

практикум 

ы 
-тематические 
методические дни 

- 
родительские 
собрания 
(информационны 
емероприятия, 
организация 
методических 
мероприятий 
повопросам 
инклюзивного 
образования). 

По плану школы Администрация 

Педагог- 

психолог 

Социальный педагог 

Система комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями включает: 

- комплексное обследование; 
-мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, учителем-логопедом). 

Данная помощь оказывается детям на основании заявления илисогласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 
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Педагог-психолог: 

Основные направления сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.комплексная диагностика 

различных сфер школьников с ОВЗ (по необходимости); 

 организация коррекционно-развивающей работы по выявленным проблемам 
(познавательной, эмоционально-волевой сферы, совершенствование навыков 

социализации); 

 психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ; 

 создание комфортной и безопасной образовательной среды; 

 консультативная работа с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся данной 

категории; 

 информационно-просветительская работа с родителями и педагогами 

(семинары- практикумы, методические рекомендации, тренинги и пр.); 

 отслеживание динамики развития детей с ОВЗ; 

 взаимодействие со специалистами школы и других служб. 

Социальный педагог: 

 изучение социальной ситуации развития школьников с ОВЗ; 

 оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и их семьям; 

 проведение профилактической и информационно-просветительской 
работы позащите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

 создание комфортной и безопасной образовательной среды; 

 консультирование по запросам; 

 отслеживание динамики развития детей с ОВЗ; 

 взаимодействие со специалистами школы и социальных служб. 

Учителя-предметники: 

 изучение актуального развития данной категории обучающихся; 

 создание условий для наиболее полного усвоения программы ООО в 
соответствиис возможностями учащихся с ОВЗ; 

 коррекционная направленность образовательного процесса; 

 помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов коррекционного 

обучения; 

 создание комфортной и безопасной образовательной среды; 

 отслеживание динамики развития детей с ОВЗ; 

 взаимодействие со специалистами школы. 

Классный руководитель: 

 отслеживание результативности образовательного процесса и 
информированиеродителей (законных представителей); 

 создание комфортной и безопасной образовательной среды; 

 помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания обучающихся с 
особымиобразовательными потребностями; 

 взаимодействие со специалистами школы. 

Родители: 

 систематический контроль за освоением обучающегося с 
особымиобразовательными потребностями программы ФГОС ООО; 

 исполнение рекомендаций, данных педагогическими работниками, 
медицинскимиработниками; 

 взаимодействие со специалистами школы. 
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Механизмы взаимодействия и реализации программы являются: 

1. Школьный психолого-педагогический консилиум 
2. (г.Шебекино) Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия( 

3. 3.Социальное партнерство. 

Организационно-управленческой    формой психолого-социально- 

педагогического сопровождения обучающихся является школьный психолого- 

педагогический консилиум. Задачи школьного  психолого-педагогического 

консилиума: 

 защита прав и интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 разработка индивидуальных маршрутов развития обучающихся с ОВЗ; 

 определение эффективности и результативности проведенной работы. 

Консилиумы проводятся плановые и внеплановые. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, 

которые будут участвовать и должны подготовить соответствующие материалы по 

обучающимся. 

По результатам представлений и обсуждений выносится заключение, контроль за 

реализацией которого возлагается на администрацию учреждения (председателя 

ШППк). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

 

Направлени 

еработы 

Мероприятие Форма 

проведени 

я 

Сроки и 
регулярност 
ьпроведения 

Диагностика Психолого- 

педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению на 
средней ступени 
общегообразования 

Групповая 

и(или) 

индивидуально 

сентябрь-октябрь 

в5-6-х классах 

ежегодно 

комплексная 

психодиагностика 

уровняадаптации к 

обучению науровне 
среднего общего 
образования 

групповая и 

(или) 

индивидуальная 

октябрь- 

ноябрьв 5-6-х 

классах 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно- 

развивающей работы 

педагога-психолога с 
обучающимся 

Групповая 
и(или) 

индивидуальная 

в течение 
учебногогода 
ежегодно или по 
мере необходимости 

психолого-педагогическая 
диагностика 
профориентаци-онных 
интересов, склонностей и 
возможностей 

Групповая 
и(или) 

индивидуально 

в течение 

учебногогода в 8- 

9 классах 

ежегодно 
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 психолого- 

педагогическая 

диагностика готовности 

к 

переходу на уровень 

среднегообщего 

образования (при наличии 

необходимости) 

Групповая 
и(или) 

индивидуально 

в течение 

учебногогода в 9 

классах 

Коррекционно 
-развивающая 

работа 

коррекционно- 

развивающиезанятия 

индивидуальная 

и(или) групповая 

в течение 

учебногогода в 5- 

9 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 
рекомендациями 
ПМПк 

Консультирование родителей и педагогов 

родителей и педагогов 

обучающихся с ОВЗ и 

детей 

«группы риска» по 

запросами 

профориентации 

индивидуальн 

она ПМПк 

в течение 

учебногогода по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологическо 

епросвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительскихсобраниях; 

выступления на плановых 

заседаниях ПМПк; 

выступления на заседаниях 

методических объединений 

ипедагогических советах. 

групповая 

группова 

я 

группова 

я 

по плану работы 

психолога 

ежегодносогласно 

ежегодному плану 

работы ПМПк 
по плану работы 
психолога 
ежегодно 

Экспертно- 
методическа 

я 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, разработка 

раздела психологической 

коррекции вадаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе, корректировка 

планирования 

коррекционно- 
развивающей 
работы 

индивидуально по мере 

необходимости 

втечение 

учебногогода 

ежегодно 

Медицинское сопровождение (осуществляется медицинскими работниками 

по договору ФАП с. Белянка по договору Шебекинской поликлиникой, а также 

внешними специалистами, у которых наблюдается обучающийся) включает: 

1. Обследование состояния здоровья обучающегося 

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПР. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках медицинского сопровождения. 
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Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

обследование состояния 

здоровья обучающегося 

для ПМПк: 

индивидуальная При поступлении 

обучающегосяс ОВЗ в школу, 

затем в период обучения (по 

необходимости, ноне реже 
одного раза в учебном году) 

анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и 

ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная Согласно графику 
диспансеризации детской 
поликлиники и (или) 
ежегодного 
освидетельствования в бюро 
медико-социальной экспертизы 

наблюдение у 
внешних 

специалистов 

индивидуальная определяет внешний 

врач-специалист 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников: 

 наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности 

(основной образовательной программы основного 

общего 

образования); 

 оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи 

экспертно-методическая деятельность: 

 консультационная работа. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого 

классным руководителем и учителями-предметниками. 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 
(ООП ООО) 

индивидуальная или 

групповая 

регулярно в цикле 

учебного года по учебным 

четвертям 

оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 

помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 

человека 

регулярно в цикле учебного 

года (в часы 

индивидуальных 

консультаций, 
предусмотренных компонентом 
ОО). 

экспертно- 

методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно 
графику (не менее одного раза в 
учебный год); 
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консультационная работа индивидуальная в течение учебного года 

(количество и перио- 

дичность 
консультаций 
по 
необходимости) 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведется по необходимости 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК): 

 диагностика уровня речевого развития обучающегося; 

 индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа; 

 консультирование; 

 логопедическое просвещение и профилактика; 

 экспертно-методическую деятельность; 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках логопедического сопровождения 

 

Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки и 
регулярност 
ь 
проведения 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

логопедические 

занятия 

индивидуальные 

и (или) 

групповые 

в течение учебного 

года в 5- 

9 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 
рекомендациями 
ПМПк 

Консультирование родителей и 

педагогов родителей 

и педагогов 

индивидуальная

ПМПк 

в течение 

учебного 

года 
по запросу 

   и по мере 

необходимост 
и 

Логопедическо 

епросвещение 

и 

профилактика 

выступления на 
педагогических советах 

выступления на 
заседаниях 
ПМПк 

групповя 

группова

я 

в течение 
учебногогода 
согласно 
ежегодному 
плануработы 
ПМПк 

Социальное сопровождение (осуществляется социальным педагогом школы) включает: 

 диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченныевозможности здоровья и детей «группы риска»; 

 составление списка детей с ОВЗ и детей «группы риска», нуждающихся в 

социальномсопровождении; 

 беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 
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совместно сдругими специалистами в рамках работы с обучающимися; 

 взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

Социального сопровождения. 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

диагностика социального статуса 

семьи ребенка 

индивидуальная при поступлении в школу, 

уточнение изменений 

ежегодно 

составление списка детей, 
нуждающихся в 
социальном 
сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 

родителей, обучающихся 

индивидуально 

по запросу и 

необходимости 

,на ПМПк 

в течение учебного года 

позапросу, 
по ежегодному плану и по 

мере необходимости в 
периодс 5 по 9 классы 

взаимодействие с внутренними 
и внешними структурами в 
интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения 
в 5-9 классах по 
меренеобходимости 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Задачи деятельности ТПМПК: 

 оценка особенностей и уровня развития ребенка; 

 оценка возможности на настоящем этапе развития (состояния) ребенка 
быть включенным в образовательное учреждение; 

 выбор оптимальной формы и уровня инклюзивного образования; 

 определение условий включения ребенка в среду общеобразовательной 
школы среди сверстников; 

 разработка программ. 

С учетом поставленных диагнозов ПМПК определяется форма индивидуально 

подхода в обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. После рекомендуемой программы обучения ПМПК специалистами 

образовательного учреждения проводится индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно-развивающая 

работа как дополнительная и необходимая составляющая успешного обучения и 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство включает в себя: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, адаптации, социализации, 
здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, с 
негосударственными структурами (с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей с ОВЗ); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска», 
 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

 проектирование индивидуальных образовательных программ по 

социализации и профессиональному самоопределению подростков; 

 профессиональное самоопределение подростков (после 9 класса). 
Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются на 

уровне 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые 

результаты коррекционной работы сформулированы в обобщенном виде, вследствие 

чего некоторые обучающиеся с ОВЗ и дети «группы риска» в зависимости от 

индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объеме. Также необходимо учитывать, что 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 

достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на 

занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами. 

Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимостьдля того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и школы 

(дежурство в школе и классе,участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и 
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склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов 

и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с 

помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного 

отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои 

действия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой 

деятельности, выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и 

требований, корректировать действия при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками иучителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуациипосредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководствомпедагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- 

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, 

чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи 
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педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно- познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном 

уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты 

под руководством учителя; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно- 

следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

1. Организационный раздел 

1.1. Учебный план основного общего образования 

1.1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа школы разработана на основе примерной основной 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики иных видов учебной деятельности, если иное не 

установлено Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательных программ МБОУ «Белянская СОШ». 

1. Перечень учебных предметов 
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Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными областями. 

Перечень обязательных предметных областей, основные задачи реализации, содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

 Обязательная часть 

1 Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

Литература 

Изучение предметной области «Русский 

язык и литература»» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, 

2 Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

(русская) 

литература 

Изучение предметной области "Родной 

язык и родная литература" обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию 

своего народа; 

формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение  активного и 

потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным 

(русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей  в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых 
понятий   лингвистики,   формирование 
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3 Иностранные 

языки 

Иностранны 

й язык 

(английский 

) 

Изучение предметной области 

"Иностранные языки" обеспечит: 

-приобщение к культурному наследию 

стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

-обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения 

предметной области "Иностранные языки 

отражают следующее: 

1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования 

интереса к совершенствованию 

  Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 
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 Математика и 

информатика 

Математика 

Информатик 

а 

В результате изучения предметной 

области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; 

овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую 

интуицию. 

Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном  устройстве  обработки 

 Общественно– 

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Обществозн 

ание 

География 

Формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; понимание  основных 

принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее 

социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи  между природными, 

социальными,   экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на 

качество  жизни  человека  и  качество 
окружающей его среды 

 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур народов 
России. 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

 Естественно- 

научные предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

Изучение предметной области 

"Естественно-научные предметы" 

обеспечивает : 

формирование целостной научной 

картины мира; 

понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости 
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   международного научного сотрудничества; 

овладение   научным   подходом   к 

решению различных задач; 

овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции 
устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 Искусство Изобразител 

ьное искусство 

Музыка 

Развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности 

 Технология Труд 
(технология) 

Развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование  умений  выполнения 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 
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0 
Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

 

Развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных  и 

оздоровительных мероприятиях;  

 
Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной  и  общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности 
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Учебный план МБОУ «Белянская СОШ» основного общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 0 0 

0 

Родная (русская) 

литература 
0 0 0 0 0 

0 

 

 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

 

15 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

 

 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур народов 

России. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0 0 

 

3 

Технология Труд 

(технология) 

2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

 

10 

Основы безопасности 

и защиты Родины 
ОБЗР 

   
1 1 

 

2 
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Итого 28 30 30 33 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1  2 0 0 

 

4 

Экологичный образ жизни   1   2 

Учебный курс «» 
1 

     

1 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5- 

ти дневной учебной неделе. 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Русский язык» продолжает изучаться в 5 классе – 5 часов в 

неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю., в 7 классе -4 часов, в 8 и 9 классах – по 3 часа. 

Учебный предмет предусматривает формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, 

формирование научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового 

эстетического идеала. 

Учебный предмет «Литература» является продолжение предмета «Литературное 

чтение» и начинает изучаться с 5 класса в объеме 3 часов в неделю за счет часов 

федерального компонента. И продолжает изучаться в 6 классе в количестве 3 часа в 

неделю, а в количестве 2 часов в 7 и 8 классах, в 9 классе 3 часа в неделю. Данный 

предмет нацелен на приобщение обучающихся к искусству слова, богатству классической 

и зарубежной литературы. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

понимания и глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» не выбран участниками образовательных 

отношений  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» не выбран участниками 

образовательных отношений  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» продолжает изучаться с 5 по 

9 класс в объеме 3-х часов в неделю согласно федеральному компоненту учебного плана. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» может изучаться в 5-6 классах или 

8-9 классах за счёт часов, формируемых участниками образовательных отношений в 

объёме 1 часа. По выбору участников образовательных отношений определён язык – 

немецкий. С целью создания необходимых условий для изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» в объёме не менее 64 часов. 
Учебный предмет «Математика» продолжает изучаться в 5,6, 7, 8, 9 классах – 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Математика» направлен на формирование качеств 

логического мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе, связанных с языком математики (словесный, символический, графический); 

формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, ее 

месте в системе наук, в общечеловеческой культуре; формирование практических навыков 

вычислений; овладение формально-оперативным математическим аппаратом. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 9 класс в 

объеме 2- х часов в неделю, предмет направлен на формирование целостного 

представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории. Предмет предполагает изучение двух модулей: «История 

России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание»  изучается  с 6 по 9   класс  предмет 
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«Обществознание» продолжает изучаться в объеме 1 часа в неделю за счет обязательной 

части учебного плана. 

Учебный предмет «География» изучается в 5, 6 классах в объеме 1 часа в неделю, а 

в 7, 8 и 9 классах в объёме 2 часа в неделю. Учебный предмет направлен на понимание 

роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни 

современногои будущего поколений; характера воздействия деятельности человечества на 

состояние природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой 

выживания человечества; овладение уникальным языком межнационального общения – 

географической картой для поиска и использования информации. 

Учебный предмет «Биология», который изучается в 5 классе в объеме 1 часа в 

неделю, в 6, 7 классе - 2 часа в неделю ( один из которых за счет части часов, 

формируемой участниками образовательных отношений), а в 8 и 9 классах по 2 часа из 

обязательной части учебного плана. Учебный предмет направлен на овладение 

обучающимися знаниями о живой природе, методами ее познания, необходимыми для 

гармоничных отношений человека с природой, со всем живым как главной ценностью на 

Земле; познание собственного организма, формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Изучение учебного предмета «Химия» в 8 и 9 классах по 2 часа в неделю. Данный 

предмет направлен на овладение обучающимися умениями наблюдать химические 

явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 

Учебный предмет «Музыка» продолжает изучаться в 5- 8 классах по 1 часу в 
неделю за счет обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство » (1 час в неделю) продолжает 

изучаться в 5-7 классах за счет обязательной части учебного плана. 

Предмет «Физическая культура» в 5,6,7,8,9 классах изучаться в объеме 2-х часов в 

неделю за счет обязательного компонента и 1 час реализуется виде игровых(подвижных) 

видов спорта через внеурочную деятельности. 

Учебный предмет «Труд (технология)» продолжает изучаться в 5 классе. В 5-7 

классах изучается в объеме 2 часов за счет часов обязательной части учебного плана. В 8-

9 классах на изучение данного предмета отводится по 1 часу из обязательной части 

учебного плана. 

Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» изучается в 8-9 класса 

в объеме 1 час за счет часов обязательной части учебного плана. 

Предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России» входит в обязательные учебные предметы и 

изучается в 5 классе в объеме 1 часа в неделю за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Предмет направлен на 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы. Данная предметная область также реализуется с 5 по 9 класс в рамкам 

внеурочной деятельности и представлена курсом «Православная культура», т.о. данная 

область реализуется непрерывно, что дает возможность полностью достичь планируемых 

результатов. 

Предпрофильная подготовка 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда, а 

также создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психолога, социальных педагога, а также совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями). Важным компонентом 

предпрофильной подготовки выступает информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 
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спроса на различные виды трудовой деятельности через формы индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации обучающихся в школе являются: 

«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

В школе активно используются средства психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренингов). 

Кроме того, согласно выбору учащихся, которые должны помочь учащимся 

реально оценить свои возможности и сориентировать их в дальнейшем выборе профиля 

обучения реализуются курс «Человек и профессия» в 8, 9 классах во внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана на основе 

накопительной оценки – как средне арифметическое четвертных/полугодовых отметок с 

учетом математического округления. 

При выставлении оценок за промежуточную аттестацию используется следующий 

подход: 

Средний балл 
четвертных/полугодовых отметок 

Оценка за промежуточную 
аттестацию 

2,0- 2,49 2 

2,5 – 3, 49 3 

3,5 – 4, 49 4 

4,5 – 5,0 5 

План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От 

подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, 

насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. 

Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать 

общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности” 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы общего 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
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удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Школа организует работу по трём уровням достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1- й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

– приобретение обучающимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

В  Белянской школе существуют богатые традиции в краеведческой , 

исследовательской деятельности, гражданско -патриотического воспитания. 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах составлен на основе Образовательной 

программы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Белянская 

средняя общеобразовательная школа », Концепции федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. М.: «Просвещение, 2010, пособия для 

учителей Григоров Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор/ М.: Просвещение, 2010, Примерные программы по учебным предметам. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 5- 

9-х классов в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и 

направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Белянская СОШ» используется 

линейная модель. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Белянская СОШ» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся, для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Белянская СОШ» направлена на разностороннее 

развитие и самореализацию обучающихся, развитие познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию. 

 

2. Направления и содержание внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность МБОУ 

«Белянская СОШ» организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

оздоровительное и т. д.) 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется отдых 

детей и их оздоровление в школьном оздоровительном лагере. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
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• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 недели в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 40 мин. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок), 

целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
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 Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение 

и потребность вести здоровый образ жизни. 

Данное направление представлено: 

 «Спортивные игры» программа предназначена для спортивно-оздоровительной 

работы с учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

Основными задачами программы являются: 

 укрепления здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 
 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

футболу (мини-футбол); 

 подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

Ожидаемый результат 

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня 

заболеваемости детей, социальной адаптации учащихся, сформирование 

коммуникативных способностей, то есть умение играть в команде. Формирование 

здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных, районных и краевых 

мероприятиях, качественное освоение практических и теоретических навыков 

игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм. 

секция «Гандбол»Предлагаемая программа помогает улучшить физические, 

физиологические и психические возможности ребенка с помощью правильного 

планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи 

 Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 
семье и обществе. 

Планируемые результатыдети должны усвоить основные положительные и 

отрицательные нравственные качества человека: (вежливость, верность, вера в 

человека, грубость, корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, 

трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость.) 

Общекультурное направление. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих художественно-эстетическое 

направление развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности 

 

Задачи 

 Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 
успеха в том или ином виде искусства; 

 Научить приемам исполнительского мастерства; 

 Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 
искусства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать определения 
понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

д\о «Уроки здоровья»направлена на формированиезнаний о здоровье и отношения к 

себе и окружающим, а также навыками, необходимыми для оказания влияния на 
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поведение и условия, касающиеся здоровья. Обучение здоровью на основе навыков 

воспитывает способность применять полученные знания, формирует определенное 

отношение, развивает навыки принятия положительных решений и осуществления шагов, 

направленных на защиту собственного здоровья и здоровья других. 

д\о«Отряд юных пожарных» программа направлена на формирование знаний о 

работе пожарной службы, профилактики пожаров. 

д.о «Человек и профессия» - формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению 

Планируемые результаты: Создание ситуации для творческой самореализации 

учащегося. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи 

 Формирование представления о самопознании и его месте в 
самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, 
конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

В данном направлении реализуются программы: внеурочной деятельности 

д.о «Информационная безопасность»- направлена на содействие формированию 

информационной безопасности как неотъемлемой составляющей информационной 

культуры 

Планируемые результаты: формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программам., формирование 

ответственного отношения к учебе ,формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ. 

д.о Оказание ПМП» – формирование у обучающихся сознательного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни. 

Приобретение навыков распознавания неотложных состояний и умений оказывать первую 

медицинскую доврачебную помощь. 

Курс внеурочной деятельности «Информатика» 5–6 классов нацелен на более 

серьёзное развитие навыка программирования и работы с кодом, что помогает развивать 

критическое мышление ученика. Учащиеся будут осваивать работу с сервисами облачного 

хранения, электронной почтой, настройками кибербезопасности и прочими 

необходимыми цифровыми инструментами, вследствие чего развивается навык цифровой 

грамотности. В рамках курсов ученики также продолжают реализовывать 

индивидуальные и групповые проекты, оценивать их и давать конструктивную обратную 

связь. Всё это учит детей самоорганизации, планированию, эффективной коммуникации и 

работе в команде. 

Социальное направление. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на 
основе развития его индивидуальности 

Задачи 

 Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении 
с другими людьми, терпимое отношение к людям). 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся . 

 Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 
класса, школы, города, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
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педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

В данном направлении реализуются программы : 

д\о « Я волонтер. Патриот» программа направленана освоение теоретической 

базы волонтёрского движения, а также их практической реализации. 

д \о «Я волонтер - ЗОЖ» - программа направлена на содействие утверждению в 

жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков. 

Планируемые результаты : 
- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

д\о «Школа дорожного движения» 

Цели программы: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 
жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 
образовательного процесса. 

Задачи программы : 

 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся 

движения механических транспортных средств; 

 обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях; 

 привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 

Планируемые результаты: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

3. Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

 
o развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

o приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

o формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества,ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

o воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

o получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
o формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

o воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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o формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям 

других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы 

решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности;  опыт  публичного  выступления  по  проблемным  вопросам;  

опытинтервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения   в   обществе   и   т.п.), 

первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем  положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во   взаимодействии 

школьников  между  собой  на 

уровне класса,  школы,  т.е.  в 

защищенной,      дружественной 

просоциальной среде,  где он 

подтверждает       практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить (или 

отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 
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Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы,   где   не   обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно- 

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 
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4. План внеурочной деятельности в МБОУ «Белянская СОШ» 

Направление Детское объединение  

8 

9 ИТОГО 

 

Информационно 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о важном 1 1 2 

Общеинтелектуальное Основы программирования 

Основы программирования на Python 

1 1 
 

2 
 

Спортивно- оздоровительное  Спортивные игры 1 1  

2 
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Критерии эффективности внеурочной деятельности: 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 

Проектная деятельность учащихся; 

Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

Посещаемость занятий, курсов; 

Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса 

Участие родителей в мероприятиях 

Наличие благодарностей, грамот 

Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности) 

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения 

Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности 

Презентация опыта на различных уровнях 

Форма промежуточной аттестации 
 

Вид внеурочной деятельности Форма промежуточной аттестации 

Разговоры о важном Викторина 

Основы программирования олимпиада 

 Спортивные игры Соревнования 

 Здорово быть здоровым викторина 
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5. Условия реализации плана внеурочной деятельности. 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

апробации ФГОС ООО, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах 

апробации, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит мониторинг 

результатов апробации, вырабатывает 

рекомендации  на  основании  результатов 

апробации. 

директор ОУ, 

зам. директора 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивают: предоставление всех 

необходимых для апробации содержательных 

материалов изучение всеми участниками 

апробации документов ФГОС ООО, проведение 

семинаров и совещаний с участниками 

апробации в рамках инструктивно- 

методической работы на опережение, 

распространение опыта участников апробации 

на районном уровне, оказание консультативной 

и   методической   помощи   учителям, 

апробирующим ФГОС. 

зам. директора 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам апробации 

ФГОС ООО. 

Педагогический 

совет 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные во ФГОС, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся,  обеспечивают  взаимодействие  с 

родителями 

Педагогический 

коллектив 

Задействованные 

сотрудники 

Спортивно-оздоровительное Педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

спортивных 

секций, 

медицинский 

работник школы 

Общекультурное Педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 



212 
 

 

  детских 

объединений 

художественно- 

эстетической 

направленности 

Духовно-нравственное Педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

детских 

объединений 

духовно- 

нравственной и 

гражданско- 

патриотической 

направленности 

Общеинтеллектуальное Педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

детских 

объединений 

познавательной 

направленности 

Социальное Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем 

направлениям внеурочной деятельности 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования, 

учреждений дополнительного образования детей 

 

6. Финансово- экономические условия реализации внеурочной деятельности. 

Оплата руководителям объединенийосуществляется по приказу за счет часов внеурочной 

деятельности. 

7. Информационное обеспечение внеурочной деятельности: 
 

Задачи Мероприятия 

236 
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Создать  систему информирования  учащихся, 

родителей и педагогов о возможности участия в 

мероприятиях города и школы. 

Родительские собрания 

Создать систему информирования родителей о 

возможности занятий во внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных 

стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного 

воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования учащихся и 

взрослых о достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для 

педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 

 

8. Материально-техническая база внеурочной деятельности. 

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности МБОУ 

«Белянская  СОШ» в условиях реализации ФГОС ООО: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное Мячи, сетка 

Духовно-нравственное Доска ученическая, парты и стулья 

ученические, цифровые образовательные 
ресурсы 

Общеинтеллектуальной Доска ученическая 

Парты и стулья ученические 

Мультимедийное оборудование 

Демонстрационные таблицы 

Общекультурное Принадлежности для рисования 

Демонстрационные таблицы 

Выставочные экспонаты 
Мультимедийное оборудование 

Социальное Мультимедийное оборудование 

Демонстрационные таблицы 
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3.1.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 
целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) Окончание учебного года – для 9-х классов – 

определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, для 5-8 классов – 26 мая, если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

Осенние 4 неделя октября – 1 неделя ноября 8-9 дней 

Зимние 4 неделя декабря – 2 неделя января 10-14 дней 

Весенние 3 неделя марта – 1 апреля 9 дней 

Летние 1 июня – 31 августа 13 недель 

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря текущего года, климатических условий, санитарно- 

эпидемиологической обстановки. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с графиком школы. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Белянская  средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области».  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки по учебным предметам русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), биологии, географии, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, труду, физической культуре, ОБЗР. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана на основе накопительной оценки - как средне арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок с учетом математического округления. 

При выставлении оценок за промежуточную аттестацию используется следующий подход: 

Средний балл четвертных/полугодовых отметок Оценка за промежуточную аттестацию 

2,0- 2,49 2 

2,5 - 3, 49 3 

3,5 - 4, 49 4 

4,5 - 5,0 5 

  Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

(май-июнь) в соответствии с Положением о Государственной итоговой аттестации учащихся 9-го класса. 

Формой контроля и оценки уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения ООП ООО является комплексная работа. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

При решении педагогического совета об изменении формы промежуточной аттестации, например, на Всероссийскую проверочную работу, 

то сроки промежуточной аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР. 

 

2.3.1Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень основного общего образования 

Дела, события, мероприятия класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

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 5-9 В течение Учителя-
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педагогическими работниками. учебного 

года 

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 

Сопровождение подготовки групповых и индивидуальных проектов.  5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в дистанционных интеллектуальных играх. 5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 5-9 03.09 Учитель истории 

175 лет со дня рождения российского ученого-физиолога И.П. Павлова (1849 – 1936) 5-9 26.09 Учитель биологии 

105 лет со дня рождения педагога В.А. Сухомлинского (1918 – 1970) 5-9 28.09 Учитель истории 

120 лет со дня рождения российского писателя Н.А. Островского (1904 – 1936) 5-9 29.09 Учителя 

литературы 

День Интернета 5-9 30.09 Учителя 

информатики 

Международный день музыки 5-9 01.10 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения русского поэта И.С. Никитина (1824 – 1861) 5-9 03.10 Учителя 

литературы 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ (1943) 

5-9 09.10 Учитель истории 

150 лет со дня рождения русского художника Н.К. Рериха 5-9 09.10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

210 лет со дня рождения великого русского поэта и прозаика М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841) 5-9 15.10 Учителя 

литературы 

95 лет со дня рождения легендарного российского футболиста Л.И. Яшина (1929 – 1990) 5-9 22.10 Учителя 

физической 

культуры 
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100 лет со дня рождения советского поэта Э. А. Асадова (1923—2004) 5-9 07.11 Учителя 

литературы 

195 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. Толстого (1828—1910) 5-9 09.11 Учителя 

литературы 

Всероссийский день призывника. 5-9 15.11 Учитель предмета 

«Основы 

безопасности и 

защиты Родины» 

95 лет со дня рождения российского композитора, народной артистки СССР А. Н. Пахмутовой (р. 1929) 5-9 09.11 Учитель музыки 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

5-9 01.12 

 

Учитель истории 

День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

5-9 05.12 Учитель истории 

День прав человека.  5-9 10.12 Учитель 

обществознания 

225 лет со дня рождения русского художника К. П. Брюллова (1799–1852) 5-9 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790) 

5-9 24.12 Учителя истории 

100 лет со дня рождения российской певицы, народной артистки СССР И. К. Архиповой (1925–2010) 5-9 10.01 Учитель музыки 

День заповедников и национальных парков России 5-9 11.01 Учитель биологии 

230 лет со дня рождения русского писателя и дипломата А. С. Грибоедова (1795–1829) 5-9 15.01 Учителя 

литературы 

160 лет со дня рождения русского художника В. А. Серова (1865–1911) 5-9 19.01 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Международный день защиты персональных данных. 

Международный день без Интернета. 

5-9 28.01 Учителя 

информатики 

165 лет со дня рождения русского писателя А. П. Чехова (1860–1904) 5-9 29.01 Учителя 

литературы 

125 лет со дня рождения российского композитора, народного артиста РСФСР И. О. Дунаевского (1900–

1955) 

5-9 30.01 Учитель музыки 

135 лет со дня рождения российского писателя, лауреата Нобелевской премии Б. Л. Пастернака (1890–

1960) 

5-9 10.02 Учитель 

литературы 

280 лет со дня рождения русского адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 5-9 24.02 Учитель истории 
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450 лет со дня выхода первой «Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 5 14.03 Учителя 

литературы 

130 лет со дня рождения российского певца, народного артиста СССР Л. О. Утёсова (1895–1982 5-9 21.03 Учитель музыки 

280 лет со дня рождения русского живописца-пейзажиста С. Ф. Щедрина (1745–1804) 5-9 17.04 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя А. Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

5-9 18.04 Учителя истории 

Всемирный день Земли. 5-9 22.04 Учитель биологии 

130 лет основанию Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 5-9 25.04 Учитель истории 

185 лет со дня рождения русского композитора П. И. Чайковского (1840–1893) 5-9 07.05 Учитель музыки 

180 лет со дня рождения русского биолога И. И. Мечникова (1845–1916) 5-9 15.05 Учитель биологии 

100 лет со дня рождения русского авиаконструктора А. А. Туполева (1925–2001) 5-9 20.05 Учителя 

математики 

195 лет со дня рождения русского живописца А. К. Саврасова (1830–1897) 5-9 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День славянской письменности и культуры. 5-9 24.05 Учителя 

литературы 

                                     

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебного плана, в том  числе «Разговоры о важном», 

«Россия – мои горизонты» 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагоги, 

реализующие 

курсы ВД 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ согласно учебного 

плана 

5-9 в течение 

года 

педагоги, 

реализующие 

ДООП 

Запись в объединения дополнительного образования  5-9 02 – 15.09 педагоги, 

реализующие 

ДООП, классные 

руководители 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских  конкурсах детского творчества и спорта 5-9 в течение 

года 

педагоги, 

реализующие 

курсы ВД, ДООП 

Участие в спортивных соревнованиях ШСК согласно плану клуба (волебол, баскетбол, стритбол, 5-9 в течение педагоги, 
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лыжня) года реализующие 

курсы ВД, ДООП 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы  май руководитель 

ШСК, педагоги, 

реализующие 

курсы ВД 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном» 5-9 каждый 

понедельник 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых действий 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация и проведение классных мероприятий с учащимися согласно плану воспитательной работы 

с классом 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание помощи в 

их подготовке, проведении и анализе. 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в муниципальные, региональные, федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Изучение классного коллектива (педагогическое наблюдение, социометрия). 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Классные мероприятия (игры, занятия с элементами тренинга, практикумы), направленные на создание 

в классе благоприятного психологического климата, профилактику буллинга. 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в программы дополнительного образования. 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа по повышению академической успешности и дисциплинированности обучающихся. 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 
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родительский 

комитет 

Экскурсии, поездки с классом 5-9 по запросу классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню знаний. 5-9 02.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагоги 

Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 5-9 03.09 советник 

директора по ВР, 

кл. руководители 

Спортивно-игровая программа «День здоровья». 5-9 05.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

кл. руководители,  

Организация работы площадок «Проверь свою грамотность» в рамках Международного дня 

распространения грамотности. 

5-9 08.09 советник 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагоги 

Линейка памяти, посвященная Международному дню памяти жертв фашизма. 5-9 10.09 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

кл. руководители 

Мероприятия в рамках Единого дня безопасности дорожного движения (по отдельному плану). 5-9 19-20.09 преподаватель 

ОБЗР 

Участие в концерте «День учителя» 5-9 04.10 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагоги 

Акция посвященная Международному дню пожилых людей. 5-9 30.09-02.09 советник 

директора по ВР, 
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кл. руководители 

День отца 5-9 19-21.10 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства (флешмобы онлайн, акция «Окна 

России»,  «Флаги России» 

5-9 02-06.11 советник 

директора по ВР, , 

кл. руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников внутренних дел России 5-9 08.11 советник 

директора по ВР, 

кл. руководители 

Праздник «День матери» 5-9 22.11 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

День государственного герба РФ 5-9 29.11 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 5-9 06-13.12  кл. руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 5-9 03.12 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

День Героев Отечества 5-9 09.12 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, хороводы, спектакли) 5-9 23-27.12 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагоги 

Участие обучающихся в Губернаторской ёлке 5-9 14.01 заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 5-9 27.01 советник 
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директора по ВР, 

кл. руководители 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве 5-9 31.01 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в спортивно-игровой программе «Есть такая профессия Родину защищать»  5-9 18.02 преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 5-9 05.03 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители, 

педагоги 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Всемирный день театра  5-9 27.03 советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Космонавтики 5-9 8-12.04 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

День памяти о геноциде Советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19.04 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы».   советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Праздник Весны и Труда 5-9 01.05 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в мероприятии, посвященное празднованию Дня Победы (торжественный марш, строевая 

подготовка, изготовление открыток для ветеранов Великой Отечественной войны) 

5-9 09.05 советник 

директора по ВР,  
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кл. руководители 

Рейтинг-конкурс «Класс года». 5-9  советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Праздник «Последний звонок»  5-9 23.05 заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители, 

педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации (по отдельному плану) 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Участие в муниципальных, региональных, общероссийских мероприятиях, конкурсах и т.п. 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Размещение государственной символике в классных уголках. 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители  

Смотр-конкурс классных уголков. 5-9 Согласно 

положению 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Организация и проведение церемоний поднятия (поднятие/спуска) государственного флага Российской 5-9 в течение заместитель  
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Федерации. учебного 

года 

(еженедельн

о) 

директора по ВР, 

советник 

директора по 

воспитанию  

Оформление мемориалов воинской славы в школьном музее. 5-9 в течение 

учебного 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской направленности). 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся (по 

отдельному плану). 

5-9 в течение 

учебного 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории школы. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях  

5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Оформление и обновление классных уголков, оформление классных кабинетов к праздникам. 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн). 

5-9 В течение 

учебного 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Оформление и обновление   тематических стендов для обучающихся, родителей. 5-9 в течение 

учебного 

года 

заместитель  

директора по 

УВР, ВР  

 

Оформление интерактивных локаций в рамках проведения общешкольных мероприятий. 5-9 в течение 

учебного 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Новогоднее оформление школы 5-9 декабрь советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки «Новогодний переполох» 5-9 декабрь советник 

директора по ВР 
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Выставки работ декоративно-прикладного творчества обучающихся. 5-9 в течение 

учебного 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Оформление экспозиций, посвященных выпускникам школы – участникам СВО. 5-9 в течение 

учебного 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 5-9 1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по 

УВР,ВР, Советн 

по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Классные родительские собрания 5-9 1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», неуспевающими 5-9 по запросу кл.руководители, 

соц.педагог 

Консультации с учителями-предметниками, специалистами (педагог-психолог, логопед, дефектолог) 5-9 по запросу Кл.руководители, 

специалисты 

школы 

Выборы классных родительских активов. 5-9 сентябрь председатель 

Родительского 

совета школы  

Организация работы Родительского совета школы. 5-9 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР  

Организация работы Управляющего совета школы. 5-9 В течение 

учебного 

года 

директор школы  

Общешкольная родительская конференция «Анализ работы школы за 2023-2024 уч. год, перспективы 

развития». 

5-9 12.09 Администация 

Общешкольные родительские собрания, направленные на обсуждение актуальных вопросов либо 

решение острых школьных проблем.  

5-9 В течение 

учебного 

года 

заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

Организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских собраниях, форумах на 

актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение 

учебного 

кл. руководители 
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года 

Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соц. педагогом  5-9 В течение 

учебного 

года 

кл.руководители 

Организация участия родителей в психолого-педагогических консилиумах. 5-9 В течение 

учебного 

года, по 

мере 

необходимо

сти 

заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

Привлечение родителей к подготовке и проведение общешкольных и классных мероприятий. 5-9 По плану Классные  

руководители 

зам. директора по 

ВР 

 

Участие Родительского совета в проведении самоанализа воспитательной деятельности в школе в 2024-

2025 уч. году. 

5-9 Апрель - 

май  

Председатель 

родительского 

совета школы. 

Участие членов Родительского совета в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 5-9 сентябрь классные 

руководители 

Заседания комитетов, выборы актива школьного самоуправления 5-9 вторая 

неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Учеба актива Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс года», «Лучший ученик года». 

«Классный Лидер», «Самый здоровый класс» и т.д. 

5-9 в течение 

года, 

сентябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе 

Заседание актива школьного самоуправления по планированию мероприятий на четверть (раз в 

четверть) 

5-9 каждый 

второй 

вторник 

месяца 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 
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работе 

Новогодний переполох: подготовка к празднованию Нового года, работа мастерской Деда Мороза. 

Новогодние праздники 

5-9 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Работа актива по подготовке и проведению месячника военно-патриотического воспитания 5-9 январь-

февраль 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Заседание членов совета, акция «Я помню, я горжусь» 5-9 апрель заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Итоговое заседание актива школьного самоуправления 5-9 май заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 

5-9 сентябрь Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 5-9 03.09 Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и наличия светоотражающих элементов у 

обучающихся 

5-9 14 – 19.09 Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Проведение социально-психологического тестирования (СПТ) обучающихся с целью раннего выявления 

среди несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача. 

7-9 сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе террористического акта 5-9 октябрь Преподаватель 
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ОБЗР классные 

руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть дорога будет безопасной» 5-9 18.11 Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Участие в муниципальном смотре-конкурсе агитбригад по безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

5-9 ноябрь Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Пожарно-спасательные эстафеты, посвященные Дню спасателя. 5-9 ноябрь Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Участие в творческом конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорожная мозаика» 5-9 ноябрь Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. 5-9 ноябрь Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 8-9 декабрь специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 5-9 9-12.02 Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

В рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» - неделя оказания 

первой медицинской помощи 

5-9 апрель Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожарной охраны 5-9 апрель Преподаватель 

ОБЗР классные 

руководители 

Мероприятия в рамках деятельности психолого-педагогической службы (по отдельному плану). 5-9 в течение 

года 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организация деятельности школьной службы медиации. 5-9 в течение 

года 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках 

работы Совета профилактики. 

5-9 в течение 

года,  

1 раз в месяц 

соц.педагог, 

администрация 
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Инструктажи обучающихся (согласно утвержденному плану). 5-9 в течение 

года 

кл.руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

5-9 в течение 

года 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к употреблению электронных 

сигарет, вейпов и т.д. 

5-9 в течение 

года 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Вовлечение обучающихся в деятельность муниципальных штабов региональных флагманских программ 

молодёжной политики, молодёжных объединений и проектов, деятельность РДДМ «Движение первых». 

5-9 в течение 

года 

советник 

директора по ВР 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Спортивно-игровые программы (на основе договора о сотрудничестве) 5-9 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, педагоги, 

классные 

руководители 

Классные встречи со специалистами  8-9 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, педагоги, 

классные 

руководители 

Профориентационные и практико-ориентированные мероприятия  8-9 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

Модуль «Профориентация» 

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты». 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Профориентационные онлайн-диагностики. 

Групповые консультации с обучающимися по результатам диагностики. Работа с родителями по 

результатам диагностики. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог  

Профориентационные уроки. 5-9 в течение 

учебного 

года 

 кл.руководители 

Организация проектной деятельности обучающихся с учетом предпочитаемых обучающимися 

профессиональных сфер и профилей обучения. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

Участие во Всероссийском профориентационном проекте «Шоу профессий» (онлайн-уроки). 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». 5-9 в течение 

учебного 

педагог-психолог  
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года 

Организация профессиональных проб на базе организаций СПО города либо на базе платформы «Билет 

в будущее». 

5-9 в течение 

учебного 

года 

социальный 

педагог  

Экскурсии в учреждения СПО и ВО  5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Экскурсии на производства 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация участия в профориентационных мероприятиях федерального и регионального уровней. 5-9 в течение 

учебного 

года 

классные 

Оформление стенда «Твоя профессиональная карьера». 5-9 в течение 

учебного 

года 

руководители 

Организация участия в профориентационных проектах РДДМ «Движение первых». 5-9 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Трудовая деятельность» 

Организация дежурства в классных/учебных кабинетах, школе, столовой. 5-9 сентябрь классные 

руководители 

Серия классных часов 

«Профессии наших родителей», 

«Все работы хороши» 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Участие в акциях: 

«Чистые улицы»; 

«Посади дерево» «Помощь ветерану» 

«Птицы- наш друзья» 

«Школа- наш дом» 

«Приведи в порядок планету» 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

Советник 

директора по ВР 

Благоустройство пришкольной территории: акция «Сад памяти», посадка аллеи выпускников. 5-9 апрель-июль руководитель 

музея 

Шефство над жителями дома ветеранов. 5-9 в течение 

года 

Совеник 

директора по ВР 

Плетение маскировочных сетей для участников СВО 5-9 в течение педагог-
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года организатор 

Изготовление элементов для тематического оформления классных кабинетов, коридоров, рекреаций, 

окон к различным праздничным и памятным датам. 

Оформление закрепленного за классом участка. 

5-9 в течение 

года 

учитель ИЗО, 

педагог-

организатор, 

Советник 

директора по ВР 

Организация работы трудового лагеря от УСЗН 8 июнь-август зам.директора по 

ВР 

Модуль «Школьный музей» 
Вовлечение обучающихся с музейную деятельность, планирование, организацию, подготовку и проведение 

экскурсий 
5-9 сентябрь советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Выборы кандидатов в Совет музея 5-9 октябрь советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Проведение экскурсий для классов и групп 5-9 в течение 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Организация и проведение историко – литературных мероприятий для классов и групп 5-9 в течение 

года 

советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ «Движение первых» (первичное отделение) 5-9 в течение 

года 

Советник по 

воспитательной 

работе 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню знаний 

 

5-9 02.09 советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню туризма 

 

5-9 27.09 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню учителя 

 

5-9 05.10 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 
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Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства 

 

5-9 04.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню матери 

 

5-9 29.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню Героев Отечества,  

кинопросмотр 

5-9 09.12 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный день 

книгодарения 

5-9 14.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню защитника Отечества 5-9 23.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Международному женскому дню 5-9 08.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню счастья 5-9 20.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню смеха 5-9 01.04 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню Победы 5-9 09.05 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
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Книжные выставки, стенды, информационные уголки освещающие деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся 

5-9 1 – 10.10 библиотекарь 

Информационная и книжная выставка «День солидарности и борьбы с терроризмом» 5-9 10-20.10 библиотекарь,  

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 5-9 01-04.12 кл. руководители, 

учителя 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, посвященные Дню народного единства – сайт 

школы, группа ВК) 

5-9 1-05.11 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда от фашистской блокады и Дне памяти жертв 

холокоста  

5-9 январь советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 5-9 февраль советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, посвященные Дню Победы – сайт школы, группа 

ВК) 

5-9 01-09.05 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 5-9 май советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 5-9 22-23.10 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 5-9 25.12 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Оформление выставки, приуроченной к памятной дате 27 января «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

7-8 25-30.01, библиотекарь, 

советник по 

воспитательной 

работе 

Выставка рисунков и плакатов «С днем защитника Отечества» 5-9 16-23.02 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», выставка поделок 5-9 02-10.03 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Выставка рисунков, плакатов, посвященный Первому полету в космос Ю.Гагариным. Выставка поделок. 5-8 8-12.04 советник 
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директора по ВР,  

кл. руководители 

Экологическая акция по сдаче макулатуры «Бумаге – вторая жизнь» 5-9 19-23.04 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 5-9 23-30.04 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Оформление выставки, приуроченной к памятной дате – День Победы в Великой Отечественной войне 6-8 01-10.05 советник 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Модуль «Школьный театр» 

Ознакомление и запись в объединение «Школьный театр» 5-9 сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 

«Школьный 

театр» 

Участие в театральных представлениях класса, школы 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители,  

Посещение выездных представлений театров в школе, передвижных выставок и т.д. 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Посещение театра (драматический, кукол,  т.п.) 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Спортивно-туристическая программа «Турслет»  5-9 11.09 учителя 

физкультуры, 

педагог 

доп.образования  

Походы в театры, на выставки, в музеи 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
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Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Условия, созданные в МБОУ «Белянская СОШ» реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Белянская СОШ» включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Белянская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 
образовательного 

учреждения 

обеспечивает 
системную 

образовательную 

1 высшее 
профессиональное 

образование 

высшее 
профессиональн 

ое образование 
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 и 

административно 

-хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

   

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован 

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 
процесса. 

2 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора  и 

освоения 

образовательных 

программ. 

15 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика» или  в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессиональн 

ое образование - 

13чел., 

среднее 

профессиональн 

ое образование - 

2чел. 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию  и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профессиональн 

ое образование 
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учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 
«Логопедия» 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 
деятельности 

детских 
общественных 

организаций, 
объединений 

1 профессионально 

е образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся  с 

учѐтом 

специфики  курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует     и 

проводит 

учебные,  в  том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1 высшее 

профессиональное 

образование  и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование    и 

педагогика» или ГО 

либо, среднее 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки 

«Образование   и 

педагогика» или ГО и 

стаж  работы  по 

специальности   не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

высшее 

профессиональн 

ое образование 
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   образование в области 

образования  и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

 

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 

профессиональн 

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1 среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно- 

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают 

педагоги-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. 

Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу 

решает в первую очередь тьютор; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 

очередь социальный педагог; 
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- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей 

предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

 

 

Квалификационные категории педагогических работников: 
 

Характеристика Количество % 

Всего педагогов, из них 15 100% 

Имеют высшую квалификационную категорию 4 27% 

Имеют первую квалификационную категорию 11 73% 

Не имеют квалификационную категорию 1 10% 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 

16 часов, не реже чем каждые пять лет в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В Учреждении 

ежегодно разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС ООО. 

В Учреждении созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС ООО . 

В МБОУ «Белянская СОШ» с целью ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций функционирует школьное методическое объединение учителей 5-11 классов 

Учреждение участвует в проведении как на школьном уровне, так и на муниципальном 

уровне, в различных методических мероприятия, в заседаниях постоянно действующих семинарах 

учителей -предметников, музыке, физической культуре и т.д 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки 

результативности деятельности педагогических работников Учреждения прописаны в Положении 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Аналитическая таблица 

для оценки базовых 

компетентностей педагогов № 
п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является      выражением 

гуманистической      позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать    потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная  компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении        успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности     обучающихся 

снимает   обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение    любви    к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия   для 

разворачивания  этих  сил  в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию  успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает  не 
просто знание их 

— Умение составить устную 

и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
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  индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание   всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности  обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение  выяснить 

индивидуальные  предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные  потребности), 

возможности     ученика, 

трудности,  с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение  показать 

личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 
позиции 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 
— возможность 
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  успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет    характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в    ситуациях 

конфликта.    Способствует 

сохранению  объективности 

оценки   обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

В основе  данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет  позитивную 

направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию  субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 
нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить Данная компетентность — Знание возрастных 
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 педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря  этому  связана  с 

мотивацией и общей 
успешностью 

особенностей обучающихся; — 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную    позицию    в 
образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих   мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, для 
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  Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является  предпосылкой 

установления   личностной 

значимости учения 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность  в 

субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет  осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 

— Знание теоретического 

материала по   психологии, 

характеризующего 

индивидуальные  особенности 

обучающихся; —  владение 
методами  диагностики 
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  мотивацию 

активности 

академической  индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение 

самостоятельный 

информации 

вести 

поиск 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход  к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление  новых 

педагогических  технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и  умений,  что  обеспечивает 

желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
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5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций.  Обеспечивает 

реализацию   принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения  разрабатывать 

образовательные программы в 

современных    условиях 

невозможно     творчески 

организовать образовательный 

процесс.  Образовательные 

программы    выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на    развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ      позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер   представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической   деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых  в 

образовательных  учреждениях, 

рекомендованных   органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и  учебно- 

методических  комплектов, 
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  индивидуальные характеристики 

обучающихся 

используемых педагогом 

 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 

педагогических  проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих  правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 
— примеры  разрешения 
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  или интуитивные конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность  в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики.   Предполагает 

способность  педагога к 

взаимопониманию, 

установлению     отношений 

сотрудничества,    способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность  к 

сотрудничеству  других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие  отношения, 

позитивный настрой педагога 

 

6.2 Компетентность  в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно достичь 

путѐм включения нового 

материала   в   систему   уже 

освоенных знаний или умений и 
путѐм демонстрации 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 
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  практического применения 

изучаемого материала 

— демонстрация 

практического  применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования     учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет     процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося,   пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое   оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к  самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать  компетентностью  в 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание  типичных 

трудностей при  изучении 
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  том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам,   уровню 
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   подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует  уровень 

владения педагогом и 

обучающимися  системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение 

интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных  операций, 

адекватных решаемой задач 

 

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. 

Ожидаемый 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 еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора тпо учебно-методической работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. 

д. 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, 

помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 
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- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в 

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально- 

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 
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Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

Основные направления деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся: 

 Профилактика. 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 
 Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

 Экспертиза (образовательных и учебных „программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Различению содержательных особенностей образовательной среды и ее воздействиям на 

разные аспекты психического развития школьников нами используется алгоритм 

«существенных показателей», выделенных В.В. Давыдовым: 

– каждому возрасту соответствуют определенные психологические новообразования; 
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– обучение организовано на основе ведущей деятельности; 

– продуманы и реализуются взаимосвязи с другими видами деятельности. 
Это позволяет обеспечивать специальное проектирование возрастных нормативов (как 

определенного комплекса индивидуальных способностей ребенка в конкретном возрастном 

интервале) и критериев развития на разных этапах онтогенеза. В педагогике развития - это 

проектирование развивающих образовательных программ, адекватных возрастным нормам, 

переведенных на язык образовательных технологий, т.е. через ЧТО? и КАК? это развитие 

будет осуществляться. В образовательной практике - это проектирование детско-взрослых 

общностей в их культурно-деятельностной определенности, т.е. проектирование такого 

образовательного пространства, где данное развитие может быть осуществлено. Иными 

словами, проектирование системы развивающего и развивающегося образования возможно, 

если одновременно осуществляются: психологическое исследование возрастно- 

нормативных моделей развития личности, педагогическое конструирование 

образовательных программ и технологий реализации этих моделей, соорганизация всех 

участников образовательного процесса, проектирование условий достижения новых целей 

образования и средств решения задач развития. 

Проведение диагностической работы включает три блока методик. 

Первый направлен на качественную и соответствующую возрастным особенностям 

диагностику результатов воздействия образовательной среды. 

Второй - позволит выявить специфические особенности тех средств, которыми школа 

достигает своего развивающего эффекта. 

Третий - процедуры для выявления внутренних целевых установок, определяющих 

специфику и эффективность воздействия образовательной среды школы на психическое 

развитие обучающихся. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 

дальнейшего развития событий. 

В соответствии с вышеназванным диагностическая работа должна опираться на: 
1. Пролонгированное наблюдение за состоянием и развитием психологических 

показателей. 

2. Выявление внешних и внутренних условий, обусловливающих высокую или низкую 

степень соответствия психических компонентов регуляции деятельности обучающихся 

требуемому уровню. 

3. Определение “зоны ближайшего развития” для диагностируемых психических 

качеств и их внутренних взаимосвязей. 

При выборе психодиагностических методик мы исходим из того, что они должны: 

– выявлять общий уровень интеллектуального развития кандидата, структуру его 

индивидуально-психологических свойств, особенности темперамента и характера, 

адаптивные возможности к избранной профессии; 

– быть  достаточно  надежными,  обладать не только текущей 

(диагностической), но и прогностической валидностью, т.е. давать  возможность не 

только оценивать актуальное состояние кандидата,  но  и   составлять научно 

обоснованной, достоверный прогноз относительно его дальнейшего наиболее 

эффективного использования; 

– быть компактными, удобными для группового обследования кандидатов в 

ограниченные промежутки времени с использованием автоматизированной обработки 

результатов тестирования; 

– перепроверять и взаимодополнять друг друга в  целях  повышения 

надежности, точности и достоверности полученных результатов. 

1. Методика Л.А. Ясюковой (часть 2) Прогноз и профилактика проблем обучения в 

средней школе (3-6 классы). 



259 
 

Данный комплекс методик даёт возможность оценить вероятность и выявить 

причины затруднений в учебной деятельности при переходе из начальной школы в 

среднюю, осуществить мероприятия направленные на их предупреждение и коррекцию. 

2. Методика Л.А. Ясюковой (часть 3) Прогноз и профилактика проблем обучения, 

социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников. 

Данная методика позволяет выявить структуру профессиональных задатков и дать 

надёжные рекомендации по выбору будущей сферы деятельности, в которой индивид 

сможет достичь максимального успеха. 

 

 

3.2.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Белянская СОШ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Нормативное финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ «Белянская СОШ» самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении 

предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями, 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными 

нормативными актами устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 

управленческого, обслуживающего персонала стремится 70% к 30%; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
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проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

В Учреждении сложился высококвалифицированный педагогический коллектив. 92% 

педагогических работников имеют высшее образование, 92% высшее педагогическое. 84 

% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные категории, 

средний возраст 40 лет, в основном стаж педагогической работы свыше 20 лет. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Одним из главных условий организации учебно-воспитательного процесса 

является материально-техническая база Учреждения. 

Укрепление учебно-материальной базы школы во время капитального ремонта 

способствовало созданию качественных условий для осуществления образовательного 

процесса и развития школы как базовой, ресурсного центра. 

Условия обучения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Для 

осуществления учебно-воспитательного процесса используются 20 учебных кабинетов, 

оборудованы кабинеты педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Значение 

1 Общая площадь земельного участка, на котором 

расположено образовательное учреждение (м2) 

29400 

2 Общая площадь всех зданий образовательного учреждения 

(м
2
) 

5339 
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3 

Наименование зданий и сооружений, входящих в 

учреждение: 

Для каждого здания и сооружения указать: 
 

 

а) год постройки; 

б) проектная мощность (уч. мест); 

в) общее количество мест в соответствии с лицензионными 

показателями (уч. мест); 

г) площадь (м2); 

г) этажность (кол-во); 

е) материал несущих стен и перекрытий. 

1. основное строение 

5338,9 

2. гараж 361,6 
 

 

2008 

275 

275 

5339 

3 

Кирпич 

4 Общее количество обучающихся (чел) 280 

 

 

 

5 

Общее количество классных комнат и специализированных 

кабинетов всего - (ед) 

в том числе: 

а) кабинет биологии / химии(ед.) 

б) кабинет физики (ед.) 

г) лингафонный кабинет (ед.) 

д) кабинет информатики (ед.) 

е) кабинет «Точки Роста» 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

2 

6 Учреждение имеет или нет:  

6.1 Большой спортивный зал - (м2) 

Малый спортивный зал - (м2) 

272,6 

94,5 

 

6.2 

Спортивное ядро (открытая спортивная площадка) – (м2) 

в том числе: 

а) футбольная площадка (да или нет) 

б) баскетбольная площадка (да или нет) 

в) волейбольная площадка (да или нет) 

беговая дорожка 

 

Нет 

нет 

нет 

 

100 

 

6.3 

Перечислить недостающее спортивное оборудование – (ед), 

в том числе: 

мячей футбольных – (ед), 

мячей волейбольных – (ед), 

мячей баскетбольных – (ед), 

скакалки – (ед) 

скамейки 

лыжи 

канат 

секундомер 

обручи 

 

 

10 

10 

10 

10 

5 

15 

1 

5 

10 

6.4 актовый или лекционный зал – (м2/ мест) 180/227,7 

6.5 
музей, его направление – (м2) 

Есть, военно- 

патриотическое, 29,7 

6.6 учебно-опытный земельный участок, - (га) 0,1 
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7 Имеет ли учреждение, столовую или буфет – (м2/мест) столовая 150,1/150 

7.1 Столовая работает на полуфабрикатах (да или нет) Нет 

7.2 Столовая работает на сырье (да или нет) Да 

8 Имеет ли учреждение библиотеку (книжный фонд) (да или 

нет) 

Да 

9 Учреждение имеет электронную библиотеку (да или нет) Да 

 

10 

Дата проведения последнего комплексного капитального 

ремонта (наименование зданий учреждения) 

Основное строение 

2008 

 

11 

 

Здания, имеющие водопровод (наименование зданий) 

1.основное строение 

2.теплица 

3.гараж 

 

12 

Здания, отапливаются посредством: 

а) центрального отопления 

б) собственной котельной 

в) котельной на бытовых котлах 

центрального 

отопления 

 

13 
Здания, имеющие канализацию (наименование зданий) 

1.основное строение 

 

14 
Наличие отмостки зданий образовательного учреждения 

1.основное строение 

15 Учреждение имеет паспорт благоустройства (да или нет) Да 

16 Наличие медицинского кабинета (да или нет) - (м2) Да 29,9 

17 Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники - (ед) 

2 

18 в них рабочих мест с ЭВМ - (мест) 25 

19 Общее количество персональных ЭВМ - (ед) 41 

20 в том числе ЭВМ приобретенных в текущем году - (ед) 6 

21 Кол-во ЭВМ используются в учебных целях - (ед) 41 

 

 

 

 

 

22 

Общее количество периферийного оборудования: 

- принтеров – (ед), 

- ксероксов – (ед), 

- сканеров – (ед), 

- МФУ (многофункциональное устройство) – (ед), 

- факсов – (ед), 

- цифровых фотоаппаратов – (ед), 

- видеокамер – (ед), 

- интерактивных досок – (ед) 

 

15 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

2 

23 
Другое оборудование – (ед) 

(перечислить какое) 

мультимедиапроектор 

25 

24 Количество автотранспортных средств, предназначенных 

для перевозки учащихся - (ед/марка/год выпуска) 

1 /КАВЗ 397620/2007 

24.1 в них пассажирских мест 22 

25 Численность обучающихся, для которых организован 

подвоз - (чел) 

87 
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26 Учреждение имеет пожарную сигнализацию (АПС) (да или 

нет) 

Да 

27 Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны 

(да или нет) 

Да 

28 Учреждение  имеет  систему  оповещения  и  управления 

эвакуацией людей при пожаре (да или нет) 

Да 

29 Оснащенность молниезащитой (да или нет) Да 

30 Оснащенность образовательного учреждения средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(в % от общего количества сотрудников и учащихся) 

Мед.маска 90% 

31 Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед) 1 

32 Удаление образовательного учреждения от ближайшего 

пожарного подразделения - (км) 

10 км 

33 Учреждение имеет пожарные краны и рукава (да или нет) Нет 

34 Количество огнетушителей - (ед) 27 

35 Наличие пожарной декларации (да или нет) Да 

36 Учреждение имеет системы видеонаблюдения - (кол-во 

камер) 

15 

37 Учреждение имеет «тревожную кнопку» (КЭВ) (да или нет) Да 

38 Учреждение имеет телефонную связь 

(кол-во абонентных номеров) 

Да 

1 

39 Наличие ограждения территории по всему периметру 

(да или нет) 

Да 

40 Наличие наружного освещения (да или нет) Да 

 

 

41 

Охрана образовательного учреждения: 

а) ЧОП (чел.) 

б) вневедомственная охрана (чел.) 

в) сторожа (чел.) 

г) другие виды охраны (чел.) 

д) не охраняется 

 

1 

- 

3 

0 

- 

42 Наличие паспорта комплексной безопасности (да или нет) Да 

 

Наличие оборудования для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

 

№ 

п/ 
п 

Наименование оборудования  

1. Кол-во компьютерных классов (всего) 1 

2. Кол-во ПК, используемых в образовательном процессе 
(всего), из них: 

21 

- типа Pentium 2 и выше, кол-во, % 100% 

- кол-во ПК на 1 ученика 5,7 

- кол-во ПК на 1 учителя 1 

3. Кол-во ПК, подключенных к Интернету (%) 11-50% 

4. Наличие локальной сети в ОУ Имеется 
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5. Кол-во ПК в локальной сети (%) 19 

6. Системное программное обеспечение (типы и 
количество, например, операционные системы Windows ХР. 

Linux) 

21 

7. Кол-во обучающего программного обеспечения (всего), 
из них: 

 

-мультимедийные энциклопедии 5 

- обучающее программы 205 

- тренажеры 0 

- электронные учебники 544 

- виртуальные лаборатории 1 

9. Кол-во мультимедийных проекторов 10 

10. Кол-во интерактивных досок 3 

 

Оснащенность учебным оборудованием учебных кабинетов в образовательном 

учреждении 

 

№ 
п/п 

Основные показатели % 

1. Всего учебных кабинетов 11 
100% 

2. Из них имеют полный набор лабораторного 

оборудования, набор схем, шаблонов, карт, электронных 

учебников, другого материала для качественного 

преподавания учебного процесса, следующие кабинеты: 

- химии 

- биологии 

- географии 

- физики 

- информатики 

- русского языка и литературы 

- математики 

- истории и обществознания 

- иностранного языка 

- труд (технология) 

- лингафонные кабинеты (кол-во: 2) 
- спортивный зал (кол-во: 1) 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

90% 

90% 

95% 

85% 

90% 

80% 

100% 

90% 

3. Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

4. Кол-во обучающихся на один компьютер 5,7 

5. Наличие АРМ учителя-предметника (кол-во) 10 

6. Наличие интерактивной доски (кол-во) 3 

7. Наличие видеомагитофонов, телевизоров, других 

демонстрационных цифровых образовательных ресурсов 

(указать какие и в количественном выражении): 

-телевизоры 

-видеоплеер 

-DVD плеер 

-музыкальный центр 

- графопроектор 

- цифровой микроскоп 
- видеокамера 

 

 

1 

1 

0 

1 

1 

1 
1 
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ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

Оснащенность общеобразовательного учреждения учебным оборудованием по 

физической культуре 

 

Раздел 

программы 

(тема 

практического 
занятия) 

 

Перечень необходимого оборудования Количество 

Комплект для 
занятий по 

общей 

физической 

подготовке 

Стенки гимнастические пролет 0,8м 6 шт. 

Маты гимнастические 10 шт. 

Скамейки гимнастические 6 шт. 

Канаты для лазания l-6 м 1 шт. 

Перекладины 2 шт. 

Палка гимнастическая 5 шт. 
Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 

Свистки судейские 5 шт. 

Секундомеры 2 шт. 

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 

Устройство для подъема флага 1 шт. 

Жерди гимнастических брусьев школьных - 
параллельные 

1 пара 

Козел гимнастический школьный 1 шт. 

Мостик гимнастический 1 шт. 

Обручи гимнастические 20 шт 
Скакалки гимнастические 20 шт. 

Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт. 

Комплект для 

занятий легкой 

атлетикой 

Эстафетные палочки 10 шт. 
Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 

Мячи малые теннисные 10 шт. 

Комплект для 

занятий 

подвижными  с 

Мячи футбольные 5 шт.. 
Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 
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элементами 

спортивных игр 

Стойки волейбольные 2 пара. 

Мячи волейбольные 20 шт. 

Мячи баскетбольные 20 шт. 
Щиты баскетбольные 2 шт. 

Щиты баскетбольные тренировочные 
(дополнительные съемные) 

2 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 

Измеритель высоты сетки 1 шт. 

Доска показателей счета игры 1 шт. 

Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. 

Комплект для 
занятий по 

общей 

физической 

подготовке 

Стенки гимнастические пролет 0,8м 10 шт. 

Маты гимнастические 10 шт 
Скамейки гимнастические 4 шт 
Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 

Перекладины 2 шт. 

Палка гимнастическая 2 шт. 
Оборудование 

для контроля и 

оценки 

действий 

Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 

Свистки судейские 2 шт. 

Секундомеры 2 шт. 

Устройство для подъема флага 1 шт. 

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 

Жерди гимнастических брусьев школьных  

- разновысокие 1 пара 

- параллельные 1 пара 

Корпусы коня гимнастического школьного 1 шт. 

Корпусы козла гимнастического школьного 1 шт. 

Корпусы бревна гимнастического школьного 
(универсальное) 

1 шт. 

Мостики гимнастические 2 шт. 

Гири весом 16 кг. 2 шт. 

Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 

Мячи малые теннисные 20 шт. 
Флажки разные 20 шт. 

Гранаты (250, 500, 750 г.) 10 шт. 

Учителя и учащиеся имеют возможность пользоваться Интернетом в библиотеке, где 

установлен компьютер. Имеется программное обеспечение, установлено свободное 

программное обеспечение «Линукс». Реализуется программа «Электронная школа». С её 

внедрением родители имеют возможность знакомиться через электронный дневник с 

успеваемостью своего ребенка, расписанием уроков. 

Рабочие места всех служб школы оборудованы компьютерами и множительной 

техникой. 

В Учреждении созданы все необходимые условия для правильного питания: 

оборудована столовая на 150 посадочных мест, интерьер зала создает приятную атмосферу, 

оформлен стенд «Здоровое питание», столы имеют гигиеническое покрытие, места в зале 

закреплены за каждым классом и т.д. Питание обучающихся осуществляется по меню, 

составленному специалистами. Пища для детей разнообразна, в меню включены фрукты и 

овощные салаты. Работники пищеблока проводят витаминизацию напитков. Чистота, уют, 

хорошее оформление зала, четкий порядок в столовой - все это способствует привитию 

детям навыков культуры потребления пищи. 

Для осуществления физического развития обучающихся в школе имеются спортивных 

зала, 1 зал для занятий дзюдо, 1 тренажерный зал. 
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Для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений функционирует 

актовый зал, имеется электроаппаратура: усиление, колонки, микрофоны, музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедиа проектор, экран. 

Школа укомплектована печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана (учебники – 15199 экз: 

 основной фонд – 8247экз; 

 художественный фонд – 6952 экз. 

Медицинское обслуживание обучающихся МБОУ «Белянская СОШ» осуществляется 

медицинским персоналом Белянского ФАПа, который наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся. Оборудован медицинский кабинет, который соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому 

по индивидуальному учебному плану. Обучение проводят педагоги МБОУ «Белянская 

СОШ». Для детей с ослабленным здоровьем организованы специализированные 

медицинские группы для занятий физической культурой, преподавание в которых ведут 

учителя физической культуры МБОУ «Белянская СОШ». 

Завершено благоустройство двора, зонирование. Имеется детская игровая площадка 

ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

МБОУ  «Белянская  СОШ» имеет  следующее  оснащение,  обеспечивающее 
доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам: табличка с 

указанием номера телефона вызова сотрудника. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

образовательной организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь номером телефона: 

8(47248) 77-5-24 и 8(47248) 77-5-24 

В МБОУ «Белянская СОШ» Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

 содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него; 

 возможность передвижения инвалидов по учреждению в целях доступа к месту 

предоставления услуги с помощью работников учреждения; 

 предоставление инвалидам услуг на первом этаже здания; 

 при необходимости предоставления услуг в отдельном кабинете; 

 информирование участников образовательных отношений о предстоящих событиях, 

творческих и спортивных конкурсах, родительских собраний. 

По  вопросам  обеспечения  доступности  здания  и  помещений  МБОУ 

«Белянская СОШ», получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по 

этим вопросам можно обращаться к директору МБОУ «Белянская СОШ» Приходько 

Татьяне Ивановне, педагогу-психологу Колмыковой Светлане Валерьевне, 

Телефон: 8(47248) 77-5-24 

1. Специально оборудованные учебные кабинеты 

количество Площадь, м2 

21 1106 

2. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

количество Площадь, м2 

7 430 

3. БИБЛИОТЕКА, ПРИСПОСОБЛЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 
количество Количество мест 
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1 10 

4. Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

наименование Площадь, м2 

Спортивный зал 288 

тренажерный зал 84,3 

5. Приспособленные средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания  cсылка 

6. ДОСТУП В ЗДАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

МБОУ "Белянская СОШ", расположенная по адресу функционирует с 2008 года. 

Здание школы трехэтажное с одним пандусным крыльцом. Конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета в 

образовательной организации отсутствуют. Центральный вход оборудован кнопкой вызова. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может быть предоставлено сопровождающее 

лицо.Имеется тактильная мнемосхема 1 этажа 

7. УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

МБОУ «Белянская СОШ» осуществляет питание детей в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. В учреждении 

организовано сбалансированное питание в соответствии с утвержденным примерным меню. 

Создание отдельного меню для детей с ОВЗ не практикуется. Предоставляется бесплатное 

питание для детей-инвалидов и ОВЗ. 

8. Специальных условиях охраны здоровья. 

В школе созданы условия для охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ: имеются медицинский и процедурный кабинеты. В школе функционирует ППК, 

работают специалисты сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед , учитель- 

дефектолог, социальный педагог. 

9. Специальные технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

В кабинетах начальных классов установлено 10 столов-конторок для детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Доступ к техническим средствам обучения осуществляется на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей с ОВЗ отсутствуют. 

10. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Приспособленных электронных образовательных ресурсов для использования детьми с 

ОВЗ в школе нет. Доступ обучающихся с ОВЗ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется на общих основаниях. В 

школе обеспечивается полное покрытие проводной связью. Дети с ОВЗ небольшой и 

средней тяжести могут участвовать в общеобразовательном процессе по индивидуальным 

программам. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 http://www.teachpro.ru— Образовательный сайт TeachPro.ru 

 http://www.oso.rcsz.ru— Обучающие сетевые олимпиады 

https://voznesenovskaya.ucoz.org/dostupnaysreda/55d66837b5d2a107cbfa75925d2ef4dc.pdf
http://www.teachpro.ru/
http://www.oso.rcsz.ru/
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 http://www.college.ru— Открытый колледж 

 http://interneturok.ru/— Более 3500 ведеоуроков по школьной программе от лучших 

учителей Санкт-Петербурга и Москвы в открытом доступе. 

Образовательные порталы: 

 http://www.gramota.ru– Cправочно-информационый портал «Грамота.ru 

 http://www.ucheba.com– Образовательный портал «УЧЕБА”. 

 http://www.alledu.ru– «Всё образование в интернет». Образовательный 

информационный портал. Каталог ссылок, новости, детская общественная приёмная, 

информация о лидерах образования, анонсы, объявления о работе. 

 http://www.distance-learning.ru– Информационный портал «Дистанционное 

образование» 

Оказание образовательных услуг на дому (надомное обучение) предоставляется. 

Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами и др), на дому в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Услуги в дистанционном режиме предоставляются. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования. 

11. Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернат 

Общежитие/интернат не предусмотрен(о) 

13. Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Общежитие/интернат не предусмотрен(о) 

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Одной из важнейших черт, объединяющих многообразие теоретических концепций и 

практико-ориентированных образовательных программ в рамках развивающего 

образования, является идея понимания развития как саморазвития, как активного 

созидательного процесса, осуществляемого ребенком в сотрудничестве с взрослым. Это 

возможно при проектировании и построении в Учреждении развивающей образовательной 

среды, представляющей собой совокупность возможностей для обучения обучающегося, а 

также для проявления и развития его способностей и личностных потенциалов. 

Под информационной средой образовательного пространства понимается, как правило, 

следующее: 

– системно организованная совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образовательного процесса; 

– единое информационно-образовательное пространство, построенное с 

помощью интеграции информации на традиционных и электронных носителях, 

компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в себя 

виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и 

расширенный аппарат дидактики 

Информационная среда включает в себя: системно организованную совокупность 

аппаратных средств, протоколов взаимодействия, соответствующую организацию учебно- 

воспитательного процесса; программное обеспечение; специалистов и пользователей (среди 

http://www.college.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.alledu.ru/
http://www.distance-learning.ru/
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всех участников образовательного процесса: Обучающийся - Учитель - Родитель - 

Администратор), документооборот; базы данных, реализующих информационные процессы. 

Это обмен потоками информации между всеми участниками образовательного процесса 

внутри самого Учреждения, а также обмен информацией с внешними структурами: 

образовательными ведомствами, университетами, библиотеками, обучающими, 

информационными центрами и т.п. Для осуществления взаимодействия между участниками 

учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных 

сетей) использования данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью в школе имеется локальная сеть и выход в 

Интернет, используется «Виртуальная школа», сайт школы, сетевые сообщества. 

Информационные и коммуникационные технологии, используемые в информационной 

среде, дают дополнительный импульс для развития образования в школе. Предметно- 

практический характер деятельности участников образовательного процесса в условиях 

информационной среды формирует новые качества их личностей, стимулирует 

сотрудничество, помогает раскрыть свои способности; создает качественно иные условия и 

возможности интеллектуального труда; дает возможность неограниченного познания 

окружающего мира, общения с лучшими умами человечества, друзьями, изучение лекций 

ведущих университетов мира, работы в библиотеках, участия в исследованиях; создает 

условия для полисубъектного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, необходимые современному работнику 

на рынке труда. Подключение школы к линии Интернет и модернизация сайта школы 

позволит увеличить учебные ресурсы, дать учащимся возможность обучения на более 

высоком уровне в соответствии с собственными познавательными потребностями, 

выстраивать индивидуальный вектор развития, сделать работу МБОУ «Белянская СОШ» 

более открытой для родителей и местной общественности. В школе имеется компьютерный 

класс с лицензионным программным обеспечением, ПО Windows /Linux, комплекты 

лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная 

система, офисные программы, редакторы текстов, таблиц). 

В школе созданы условия, обеспечивающие создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях.) 

Имеется: 

Выход в Интернет; 

Школьная локальная сеть; 

10 рабочих мест имеют возможность получения информации в сети Интернет. 

Безопасность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов обеспечивается контент-фильтром («белый 

список») на всех ПК, подключённых к сети Интернет. 

В составе содержательного компонента информационной среды школы выделены 

следующие наиболее важные задачи: 

1. Подготовка выпускников для плодотворной профессиональной деятельности в 

информационной сфере общества. 

2. Формирование информационной культуры педагогов, обучающихся и родителей. 
3. Фундаментализация образования за счет его существенно большей информационной 

ориентации и изучения фундаментальных основ информатики. 

4. Формирование у людей нового информационного мировоззрения. 

В МБОУ «Белянская СОШ» для организации учебного процесса сформирован 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, позволяющий 
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педагогическому коллективу реализовывать современные активные, деятельностные, 
индивидуализированные формы обучения: 

- интегрированные творческие среды - это редакторы текстов, графики, музыки и набор 

программируемых объектов. Предназначены для проектной работы учащихся по любым 

направлениям учебной деятельности: от простых мультфильмов и презентаций до 

моделирования сложных процессов; 

- виртуальные лаборатории и конструкторы предоставляют возможность создавать 

наглядные и символические имитационные модели математической, физической и 

биологической реальности и проводить эксперименты с этими моделями; 

- источники информации - организованные в виде электронных энциклопедий и цифровых 

коллекций базы данных, содержащие различную информацию, представленную в форме 

текста, изображения, звука, видео и др.; 

- тренажеры, позволяющие реализовывать индивидуальную траекторию занятий для 

каждого ребенка. Во время работы тренажер постоянно тестирует степень освоения 

материала учащимся и в зависимости от результатов выбирает траекторию его продвижения 

по урокам; 

- геоинформационные системы - инструментарий для работы с географической 

информацией, поддерживающий работу с комплектами цифровых карт, предназначенных 

для демонстрации и для выполнения заданий на уроках географии и истории. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Компьютерная система интерактивного моделирования "Живая Математика 
5.0" предоставляет возможность "живого" динамического графического отображения 

математических объектов школьной математики - геометрических фигур, уравнений, систем 

уравнений, графиков и диаграмм статистической обработки наборов данных - как на 

плоскости, так и в трехмерном пространстве в декартовой, полярной, цилиндрической и 

сферической системах координат. Позволяет решать широкий круг задач при работе с 

учащимися разных возрастов, уровней математической подготовки и интереса к математике 

(от пропедевтического курса знакомства с геометрическими понятиями учеников 5-х 

классов до изучения геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, математического 

анализа в основной и старшей школе). В составе - компьютерные альбомы с примерами и 

задачами, содержащие готовые чертежи по планиметрии и стереометрии. 

Виртуальный конструктор по математике "АвтоГраф" охватывает основные разделы 

математики основной и старшей школы и предназначен для работы со статистическими 

данными, графиками, двух- и трехмерными объектами и для освоения основ 

математического анализа. Можно динамически изменять объекты на экране при изменении 

их характеристик, выполнять преобразования фигур (растяжение, деформацию, отражение, 

гомотетию, поворот, параллельный перенос). 

Виртуальный конструктор для поддержки школьного курса стереометрии 
"Интерактивная стереометрия Cabri 3D" позволяет простыми и интуитивно понятными 
действиями создавать трехмерные графические объекты и модифицировать их. 

Пользователь имеет возможность быстро освоить технику выполнения геометрических 

построений в трехмерном пространстве, строить динамические конструкции от простейших 

до самых сложных, выполнять измерения и оперировать числовыми данными. 

Интегрированная инструментальная творческая среда "ЛогоМиры 3.0" позволяет не 

только программировать, но и реализовывать сколь угодно сложные проекты на различные 

темы - от простейших рисунков и презентационных роликов до комплексных моделей 

физических и биологических процессов. При этом учащиеся выступают в роли ученых и 

изобретателей, планируя и проводя эксперименты, разрабатывая модели, выдвигая теории и 

проверяя их на практике. Благодаря полноте входящего в состав программы языка 

программирования Лого и разнообразию инструментов можно содержательно использовать 

программу при изучении любого предмета. 

ФИЗИКА 
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Виртуальная физическая лаборатория "Живая Физика 4.3" дает возможность: 

- с помощью простого инструментария моделировать механизмы и силовые поля 

(гравитационное, электростатическое, магнитное или любое другое), 

- наблюдать движение объектов, получать данные эксперимента в виде векторов, графиков и 

таблиц. Встроенные средства визуализации (мультипликация, графики, таблицы, 

диаграммы, векторы сил и траектории движения тел) позволяют увидеть и 

проанализировать то, что в традиционном курсе физики существует лишь в виде 

абстрактных понятий и формул. 

Виртуальные лаборатории по физике "Электричество и магнетизм. Оптика и 
волны" позволяют собрать на экране практически любую электрическую схему, 

моделировать движение проводника в магнитном поле и магнита относительно катушки с 

током, создавать модели производства электроэнергии, моделировать двухмерные волны, 
наблюдать распространение волн, настраивать и измерять все необходимые величины. 

ХИМИЯ 

Виртуальные лаборатории по химии "Неорганическая химия. 

Электрохимия" позволяют наглядно изучать химические реакции, их количественные и 

качественные характеристики. Содержат множество реактивов, измерительные приборы и 

лабораторное оборудование, наборы готовых моделей. На экране то, что видно в реальном 

эксперименте: горение, парообразование, изменение окраски и объема и т.п. Превращение 

веществ отображается в формульном, ионном или текстовом виде, а также с помощью 

трехмерной картинки атомной структуры вещества. 

Цифровая база видео по химии включает систему аннотированных видеофрагментов 

демонстрационных и лабораторных работ по химии, предназначенных для показа учителем 

на уроках и самостоятельной проработки учащимися. Содержит наглядный видеоматериал и 

текстовые комментарии к 129 лабораторным опытам. 

БИОЛОГИЯ 

Цифровой атлас школьника по анатомии включает в себя около 500 изображений, 67 

анимационных роликов, 24 интерактивных атласа. Соответствует школьному курсу 

анатомии человека, содержит сведения по всем уровням организации тела человека и 

функционированию всех систем организма. 

В коллекции "Биология (микрофотографии)" представлены микрофотографии более чем 

100 ботанических и более чем 200 зоологических объектов и их элементов, выполненных с 

большим увеличением. 

Атласы-определители растений средней полосы России содержат информацию о более 

чем 200 видах травянистых растений, принадлежащих примерно к 50 семействам, и о более 

чем 100 видах деревянистых растений в зимнем и летнем состоянии (деревьев, кустарников, 

кустарничков и лиан). Используемая оболочка дает возможность пользователю добавлять в 

состав коллекции новые материалы и создавать свои рубрикаторы. 

ГЕОГРАФИЯ 

Школьная геоинформационная система "Живая География" включает в себя ГИС- 

оболочку и наборы цифровых географических, контурных и топографических карт и 

космические снимки мира и России. В руках у учителя и ученика - средства создания и 

редактирования цифровых векторных и растровых карт, измерений и расчетов расстояний и 

площадей, построения 3D-моделей, обработки данных дистанционного зондирования, а 

также инструментальные средства для работы с базами данных и пространственного 

анализа статистических данных. 

Оболочка поддерживает несколько десятков различных проекций карт и систем координат и 

масштабный ряд - от поэтажного плана здания до космонавигационной карты Земли. 

Цифровые карты помимо общегеографической справочной информации содержат 

пространственно распределенные сведения о рельефе и внутреннем строении недр, климате, 

внутренних водах, растительности и животном мире, почвах, населении и его хозяйственной 

деятельности. 
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Можно сопоставлять информацию путем наложения тематических слоев карт и 

космических снимков на одну и ту же территорию, обрабатывать статистические данные о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях. Цифровые топографические 

карты (базовый масштаб 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000) позволяют по-новому изучать 

карту как модель местности, приобретать картографические навыки и строить трехмерные 

модели местности. 

ИСТОРИЯ 

Комплекты цифровых исторических карт по истории Отечества и всемирной 

истории предоставляют возможность соотнести историю с географией - сопоставить 

прошлое и настоящее для одной и той же территории путем наложения друг на друга 

исторических карт разного периода. 60 цифровых карт, отражающих события мировой 

истории (Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени), и 48 карт по 

истории Отечества (с древнейших времен до современности) позволяют в интерактивном 

режиме оценить масштабы исторических событий, одновременно привязав их к линии 

времени. 

Программный комплекс для создания лент времени ОСЗ "Хронолайнер 

1.5" используется для создания, упорядочивания, визуализации и анализа иллюстративно- 

хронологических материалов (линий времени). Позволяет отслеживать как хронологию 

"быстротекущих" процессов (на уроках химии и биологии), так и "медленных", занимающих 

годы и тысячелетия (на уроках истории или литературы), интегрировать разнообразные 

информационные источники на основе хронологических взаимосвязей и обеспечивает их 

наглядное представление. 

Лента времени "Вторая мировая война. Великая Отечественная война" включает 

краткие описания 347 исторических событий периода 1939 - 1945 годов, 1800 иллюстраций, 

245 текстовых исторических источников и 5 учебных текстов. Позволяет проводить 

различные виды исторического анализа, презентации, организовывать самостоятельную 

работу школьников. События можно изучать либо в горизонтальной хронологической 

последовательности, либо выборочно для определенного театра военных действий или 

одной из содержательных линий - военной, дипломатической, политической истории. 

Учебно-методический комплект структуры фамильного дерева "Живая 
Родословная" предоставляет возможность легко и просто строить большие 

генеалогические деревья с включением иллюстраций, комментариев и формированием базы 

данных о каждом из членов семьи, а при публикации в Интернете - добавлять гиперссылки 

на личные сайты. Хороший инструмент для организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уроках общей биологии, истории, литературы, а также в рамках 

образовательной области "Искусство". 

"Живая История Отечества" - это информационная система по истории России с 

древнейших времен до начала XX века, включающая в себя учебные тексты, фрагменты 

источников, биографические справки об исторических деятелях и толкование терминов и 

понятий в историческом словаре, материалы исторической хронологии и генеалогии, 

исторические карты, иллюстрации, аудиофайлы и видеофрагменты. 

ЛИТЕРАТУРА 

Электронный сборник критических разборов литературных произведений русских 
писателей XIX века предоставляет возможность создавать цитаты и комментарии к 
любому фрагменту текста, а также управлять объемом отображаемого материала. 

Минимальный объем содержит только основной критический материал, обычно 

используемый в массовой школе; полный объем включает материалы, которые 

используются в школах с углубленным изучением литературы. 

Специалисты ИНТ - опытные методисты и разработчики программных продуктов - 

знакомят с основными приемами работы и интересными возможностями программ в 

виртуальных мастер-классах на сайте ИНТ www.int-edu.ru и на очных семинарах. 

Ежекодно данная информация актуализируется и размещается в паспорте учебного 

http://www.int-edu.ru/
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кабинета. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой систем условий реализации 

основной образовательной программы Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП ООО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП ООО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

Учѐт мнения всех участников образовательного процесса. 

Обеспечение доступности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 
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4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП ООО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

Администраци я 

школы 

   

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через чѐткое 

распределение обязанностей по 

контролю  между  участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Рабочая группа. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

Ежегодно в 

мае 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно, в 
августе на 
педсовете 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

6 Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта 

Ежегодно к 
1 сентября 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

Ежегодно 

9. Разработка: 
образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в мае 
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II. Финансовое 

введения Стандарта 
обеспечен 1. Определение объѐма расходов, необходим 

для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а так 

механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесен 

изменений в них), регламентирующ 

установление заработной платы работник 

образовательного учреждения, в том чис 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

2 раза в год 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогически 

работниками 

По ме 

необходимост 

III. Организационн 

обеспечение введения Стандар 

1. Обеспечение координации деятельнос 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

подготовке и введению Стандарта 

ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

ежегодно 

3. Разработка и реализация модел 

взаимодействия учреждений обще 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организаци 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Разработка и реализация систем 

мониторинга образовательных потребнос 

обучающихся и родителей по использовани 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

введения Стандарта 

обеспечен 1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

ежегодно 

2. Создание  (корректировка) плана-графи 

повышения квалификации педагогических 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научн 

методической работы (внутришкольно 

повышения квалификации) с ориентацией 

проблемы введения Стандарта 

ежегодно 

V. Информационн 

обеспечение введения Стандар 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

 

о 
 

введен 

ежегодно 
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 Стандарта  

2. Широкое информирование родительск 

общественности о реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнен 

по вопросам введения стандартов и внесен 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

 4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам реализации 
Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

1 раз в год 

(апрель) 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий. 

1 раз в 2 года 

VI. Материально- техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
Стандарта основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям 
Стандарта 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
Стандарта 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 
базах данных 

постоянно 
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 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 

новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); аналитическая 

деятельности по  оценкедостигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступления 

перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение информации на 

школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение 

квалификации,  наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 



282 
 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 

физического   воспитания 

гигиеническим  требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий,  учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности  и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 
питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

директор 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых  образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора 

, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами 

образовательного процесса 

Отчѐты Директор школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 
использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП (оценка  состояния и 

готовности 
кабинетов) 

январь, август Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно- методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

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 

Заказ учебников 
– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 
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3.3. Оценочные и методические материалы при реализации ООП ООО 

Класс предмет Методические пособия Контрольно-оценочные 
материалы 

5 Русский язык 1. Бондаренко М. А. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 5 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / М. 

А. Бондаренко. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018. — 239 с. 

2. Мищенкова Л.В. Занимательный 

русский язык: рабочая тетрадь для 5 

класса. В 2 ч. – М.: Издательство 

РОСТ. – 2012. 

3. Влодавская Е.А. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь по 

русскому языку: 5 класс: ко всеем 

действующим учебникам. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. – 94 

с. 

4. Русский язык. 5 класс: 

технологические карты уроков по 

учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. В 2 ч. / 

авт.-сост. Г.В. Цветкова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

1. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Русский язык. 5 класс / Сост. 

Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 

2013.- 96 с. 

2. Г.А. Богданова. 

Сборник диктантов по 

русскому языку 5-9 классы. 

Книга для учителя. – М.: 

Просвещение. – 2012 

3. Диктанты и изложения по 

русскомц языку: 5 класс / Б.А. 

Макарова, Е.В. Пересветова, 

М.Ю. Никулина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2013 . – 175 с. 

6 Русский язык 1. Тростенцова Л.А. Русский 

язык. Дидактические материалы. 6 

класс / М.: Просвещение, 2011. – 114 

с. 

2. Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Т. А. 

Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. 

Т. Баранов и др.]. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. — 159 с. 

3. Рабочая тетрадь по русскому 

языку: 6 класс: в 2 ч.: к учебнику 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Л.А. Тростенцовой и др. «Русский 

язык 6 класс». В 2 ч. / Л.А. 

Тростенцова, А.Д. Дейкина, С.И. 

Невская. – 7-ее изд., перераб. и доп. 

1. Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 5 

класс / Сост. Н.В. Егорова. – 

М.: ВАКО, 2011.- 96 с. 

2. Малюшкин А.Б. Тестовые 

задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку: 

6 класс. – 2-е изд., испр. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

3. Махонина М.Н., Девятова 

Н.М. Сборник контрольно- 

тренировочных и тестовых 

изданий. Русский язык. 6 

класс. – М.: «Интеллект- 

Центр», 2009. – 192 с. 

4. Диктанты и изложения по 

русскому языку: 6 класс / 

М.Ю. Никулина, Н.П. 

Шульгина. – 2-е изд., перераб. 
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  – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

4. Комплексный анализ текста. 
Рабочая тетрадь по русскому языку: 

6 класс: ко всеем действующим 

учебникам / Е.Л. Ерохина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. – 95 

с. 

и  доп.  –  М.:  Издательство 

«Экзамен», 2014. – 254 с. 

5. Г.А. Богданова. Сборник 

диктантов по русскому языку 

5-9 классы. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение. 

– 2012 

7 Русский язык 1. Русский язык. Поурочные 

разработки. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Касатых. — М.: 

Просвещение, 2014. — 176 с. 

2. Русский язык: 7 класс: 

методическое пособие / В. В. 

Вартанян, О. В. Донскова, Л. О. 

Савчук, М. В. Аверьева. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. — 380 с. 

3. Русский язык. Поурочные 

разработки. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Касатых. — М.: 

Просвещение, 2014. — 176 с. 

1. Русский язык: 

Контрольные и 
диагностические работы: К 

учебнику Т.А. Ладыженской 

и др. «Русский язык. 7 класс»: 

7-й кл. / И.В. Текучёва. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

– 159 с. 

2. Г.А. Богданова. 

Сборник диктантов по 

русскому языку 5-9 классы. 

Книга для учителя. – М.: 

Просвещение. – 2012. 

8-9 Русский язык http://www.edu.ru – Образовательный 

портал «Российской образование» 

http://www.ict.edu.ru – 

специализированный портал 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk 

http://www.school russia.prosv.ru/info. 

Обучающие сетевые 

олимпиады – 
http://www.ozo.rcsz.ru 

Грамота.Ру: 

справочно-информационный 

портал "Русский язык" 

http://www.gramota.ru 

Тесты по русскому язык 

http://likbez.spb.ru 

https://nsportal.ru/shkola/russki 

y- 

yazyk/library/2017/01/28/kontr 

olno-otsenochnye-sredstva-po- 

russkomu-yazyku 

5 Литература 1. В.Н. Янушевский. Проектная 

деятельность на уроках литературы 

5-9 классы. 

2. Ф.Е. Соловьёва. 

Методическое пособие кучебнику 

Г.С. Меркина «Литература», 5 класс. 

3. Литература. 
Проверочные работы. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

Н.В. Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 79 с. 

4. Проврочные работы по 

литературе: 5 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной и 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk
http://www.ozo.rcsz.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-
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   др. «Литература. 5 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) 

Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018. – 95 с. 

6 Литература 1. В.Н. Янушевский. Проектная 

деятельность на уроках литературы 

5-9 классы. 

2. Ф.Е. Соловьёва. 
Методическое пособие кучебнику 

Г.С. Меркина «Литература», 6 класс. 

1. Литература. 
Проверочные работы. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

Н.В. Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 79 с. 

2.  Контрольные работы 

по литературе: 6 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной и 

др. «Литература. 6 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) 

Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019. – 95 с. 

3. Тесты по литературе: 6 

класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной «Литература. 6 

кл.» ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.Л. Ляшенко. – 

2-е изд., перераб и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015. – 63 с. 

7 Литература 1. В.Н. Янушевский. Проектная 

деятельность на уроках литературы 

5-9 классы. 

2. Ф.Е. Соловьёва. 

Методическое пособие кучебнику 

Г.С. Меркина «Литература», 7 класс. 

1. Литература. 
Проверочные работы. 5-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

Н.В. Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 79 с. 

2.  Проверочные работы 

по литературе: 7 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной и 

др. «Литература. 7 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) 

Л.Н. Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019. – 126 с. 

3. Тесты по литературе: 7 

класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной «Литература. 7 

кл.» / Е.Л. Ляшенко.– М.: 

Издательство    «Экзамен», 
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   2014. – 93 с. 

8-9 Литература Методика преподавания 

литературы http://metlit.nm.ru 

 

 

https://nsportal.ru/user/654496/page/ele 

ktronnye-posobiya-po-russkomu- 

yazyku-i-literature 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja- 

pomosch/materialy/predmet- 

literatura_type-metodicheskoe-posobie/ 

https://infourok.ru/ 

kontrolnoocenochniy-material- 

po- 

literature-klassi-3376894.html 

sedpu65.ru›sedptu/files/kos- 

literatura-230103.pdf 

5-9 Английский 

язык 

1. http://www.school- 

russia.prosv.ru/umk/we 

2. prosv@lipetsk.ru 

3. www.prosvmedia.ru/mp3 

1. Веселова Ю.С. «Сборник 

тренировочных и 

проверочных заданий по 

английскому языку для 9 

класса» (в формате ЕГЭ) – 

М.: «Интеллект – Центр», 

2011. 

2. Голицинский 

Ю.Б. «Сборник упражнений 

по  грамматике»  -  СПб: 

«Каро», 2011. 

3. Мусницкая Е.В. «100 

вопросов к себе и ученику». 

Книга для учителя. Контроль 

в обучении иностранному 

языку - М: «Дом педагогики», 

2011. 

4. Цебаковский С. Кто боится 

английских глаголов? 

Пособие по английскому 

языку. – «Титул», 2011. 

5. Английский язык и 

развивающие игры для детей. 

– Vicky Passion Graff, 2011 

6. Мультимедийная 

обучающая компьютерная 

программа  «Профессор 

Хиггинс. Английский без 

акцента» - Истра Софт, 2011. 

7. Видеокурс “Window on 

Britain” – I, II - Oxford 

University Press. 

8. Видеокурс «MUZZY» 

9. Обучающий сериал Extra 

English BBC video ESL 

course - "Экстра видео курс 

для изучения английского" на 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetlit.nm.ru
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://infourok.ru/
https://sedpu65.ru/sedptu/files/kos-literatura-230103.pdf
https://sedpu65.ru/sedptu/files/kos-literatura-230103.pdf
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/we
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
http://www.english-cartoons.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-extra-english-bbc-video-esl-course-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
http://www.english-cartoons.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-extra-english-bbc-video-esl-course-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
http://www.english-cartoons.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-extra-english-bbc-video-esl-course-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
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   английском языке. 
10. Sing and Learn. - Медиа 

Хауз 

11. Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 

www.englishteachers.ru 

www. english-cartoon.com 

5-6 Математика Методический  комплект. 

Контрольные работы 5-6 классы: 

пособие для  учителей 

общеобразовательных организаций 

(Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.). 

Издательство «Просвещение» 

8-е издание. М.:Просвещение, 2013 

Энциклопедия для детей 

http://the800.info/yentsiklopedi 

ya-dlya-detey-matematika 

Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/na 

uka_i_tehnika/matematika/MA 

TEMATIKA.html 

Справочник по  математике 

для  школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/ 

demomath.htm 

Математика онлайн 

http://uchit.rastu.ru 

Педсовет, математика 

http://pedsovet.su/load/135 

Учительский  портал. 

Математика 

http://www.uchportal.ru/load/2 

8 

Я иду на урок математики 

www.festival.1september.ru 

Единая коллекция 

образовательных ресурсов. - 

Режим доступа: http://school- 
collection.edu.ru/ 

9 Алгебра https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja- 

pomosch/materialy/predmet- 

algebra_type-metodicheskoe-posobie/ 

1) Энциклопедия для 

детей 

http://the800.info/yentsiklopedi 

ya-dlya-detey-matematika 

2) Энциклопедия по 

математике 

http://www.krugosvet.ru/enc 

/nauka_i_tehnika/matematik 

a/MATEMATIKA.html 

3) Справочник по 

математике для 

школьников 

http://www.resolventa.ru/de 

mo/demomath.htm 

4) Математика онлайн 

http://uchit.rastu.ru 

5) Педсовет, математика 

http://pedsovet.su/load/135 

6) Учительский портал. 

Математика 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-algebra_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-algebra_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-algebra_type-metodicheskoe-posobie/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
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   http://www.uchportal.ru/loa 

d/28 

7) Я иду на урок математики 

www.festival.1september.ru 

8) Единая коллекция 

образовательных 

ресурсов. - Режим 

доступа: http://school- 

collection.edu.ru/ 

9) Федеральный  центр 

информационно   – 

образовательных ресурсов 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

10) http://ilib.mirror1.mccme.ru 

11) http://window.edu.ru/windo 

w/library/ 

7-9 Геометрия 1https://avidreaders.ru/book/geometriya 
-9-klass-metodicheskoe-posobie.html 

2https://nashol.com/2013041170590/ge 

ometriya-metodicheskoe-posobie-8- 

klass-k-uchebniku-geometriya-7-9- 

klass- 

Энциклопедия для детей 

http://the800.info/yentsiklopedi 

ya-dlya-detey-matematika 

Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/na 

uka_i_tehnika/matematika/MA 

TEMATIKA.html 

Справочник по  математике 

для  школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/ 

demomath.htm 

Математика онлайн 

http://uchit.rastu.ru 

Педсовет, математика 

http://pedsovet.su/load/135 

. Учительский портал. 

Математика 

http://www.uchportal.ru/load/2 

8 

. Уроки по математике, 

алгебре, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.ht 

m 

Я иду на урок математики 

www.festival.1september.ru 

7-9 Информатика 1. http://www.lbz.ru/metodist/iumk/files 
/ugrinovich_met_7-9-klass/ 

2. https://xn ---- 7sbbfb7a7aej.xn-- 
p1ai/informatika/informatika_umk_ugri 

novich.html/ 

3. https://infourok.ru/rabochaya- 

programma-ooo-po-predmetu-kursu- 

informatika-i-ikt-klassi-k-uchebnikam- 

ugrinovicha-3339814.html 

4. https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 

https://infourok.ru/kontrolnooce 

nochnie-sredstva-po- 

informatike-i-ikt-klass- 

3288830.html 

https://multiurok.ru/files/kontrol 

no-otsenochnye-sredstva-po- 

informatike-sema.html 

https://videouroki.net/razrabotki 

http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ilib.mirror1.mccme.ru/
http://window.edu.ru/windo
https://avidreaders.ru/book/geometriya-9-klass-metodicheskoe-posobie.html
https://avidreaders.ru/book/geometriya-9-klass-metodicheskoe-posobie.html
https://nashol.com/2013041170590/geometriya-metodicheskoe-posobie-8-klass-k-uchebniku-geometriya-7-9-klass-
https://nashol.com/2013041170590/geometriya-metodicheskoe-posobie-8-klass-k-uchebniku-geometriya-7-9-klass-
https://nashol.com/2013041170590/geometriya-metodicheskoe-posobie-8-klass-k-uchebniku-geometriya-7-9-klass-
https://nashol.com/2013041170590/geometriya-metodicheskoe-posobie-8-klass-k-uchebniku-geometriya-7-9-klass-
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.festival.1september.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/iumk/files
https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-informatike-i-ikt-klass-3288830.html
https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-informatike-i-ikt-klass-3288830.html
https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-informatike-i-ikt-klass-3288830.html
https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-informatike-i-ikt-klass-3288830.html
https://multiurok.ru/files/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-informatike-sema.html
https://multiurok.ru/files/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-informatike-sema.html
https://multiurok.ru/files/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-informatike-sema.html
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   /informatika/videouroki-6/7- 

class 

HTTPS://XN-- 

H1ADLHDNLO2C.XN-- 

P1AI/LESSON- 

MATERIAL/BOLSHIE-DANNYE-1 

5-6 История https://infourok.ru/itogoviy-test-po- 

istorii-drevnego-mira-klass- 

2794658.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar 

y/2016/04/17/testy-po-istorii-drevnego- 

mira-5-klass-a-a-vigasin-g-i-goder-i-s 

https://infourok.ru/ocenochniy- 

material-po-istorii-klass- 

2893672.html 

https://testedu.ru/test/istoriya/5- 

klass/ 

 

https://infourok.ru/testi-po- 

vseobschey-istorii-srednie- 

veka-klass-2576543.html 

 

https://multiurok.ru/files/poliez 

nyie-tiesty-po-sriednieviekov- 

iu-6-klass-fgo.html 

 
https://hum.uch-lit.ru/istoriya- 

arheologiya/maksimov-yu-i- 

testyi-po-istorii-srednih-vekov- 
dlya-6-klassa-onlayn 

7 история История России. 7 кл. Поурочн. 

рекоменд. к Арсентьеву_Журавлѐва 

О.Н_2015 -160с. 

http://rgho.st/6njcYDlh9 

Поурочные разработки по новой 

истории,1500- 1800:7 кл.:Пособие 

для учителя 

http://www.rulit.me/author/yud 

ovskaya-a-ya/pourochnyerazrabotki-po- 

novoj-istorii1500-1800-7-kl-posobie- 

dlyauchitelya-get-356793.html 

.Артасов И.А. Контрольные 

работы по истории России 7 

класс 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist 

5 23.htm 2.Тесты и 

тренировочные задания по 

истории Нового времени. 7 

класс. Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. 

http://www.alleng.ru/d 

/hist_vm/hist140.htm 

3.История России. 

Тематические тесты 7 класс / 

Л.И. Николаева, Е.Н. Грибова 

– Ростов н/Д: Издатель 

Мальцев Д.А., М.: Народное 

образование, 2015 

8 история История России. Поурочные 

рекомендации.. 8 классы. Журавлева 

О. Н.. 2015 год 

http://militera.lib.ru/— интернет- 

проект «Военная литература» 

(собрание исторических документов, 

научных исследований, мемуаров, 

имеющих отношение к военной 

истории). 
Агафонов   С.В.   Обобщающие 

http://www.history.standart.edu. 

ru  – предметный сайт 

издательства «Просвещение» 

Тематические тесты 8 класс / 

Л.И. Николаева, Е.Н. Грибова 

– Ростов н/Д: Издатель 

Мальцев Д.А., М.: Народное 

образование, 2015 

https://infourok.ru/itogoviy-test-po-istorii-drevnego-mira-klass-2794658.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-istorii-drevnego-mira-klass-2794658.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-istorii-drevnego-mira-klass-2794658.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/04/17/testy-po-istorii-drevnego-mira-5-klass-a-a-vigasin-g-i-goder-i-s
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/04/17/testy-po-istorii-drevnego-mira-5-klass-a-a-vigasin-g-i-goder-i-s
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/04/17/testy-po-istorii-drevnego-mira-5-klass-a-a-vigasin-g-i-goder-i-s
https://infourok.ru/ocenochniy-material-po-istorii-klass-2893672.html
https://infourok.ru/ocenochniy-material-po-istorii-klass-2893672.html
https://infourok.ru/ocenochniy-material-po-istorii-klass-2893672.html
https://testedu.ru/test/istoriya/5-klass/
https://testedu.ru/test/istoriya/5-klass/
https://infourok.ru/testi-po-vseobschey-istorii-srednie-veka-klass-2576543.html
https://infourok.ru/testi-po-vseobschey-istorii-srednie-veka-klass-2576543.html
https://infourok.ru/testi-po-vseobschey-istorii-srednie-veka-klass-2576543.html
https://multiurok.ru/files/polieznyie-tiesty-po-sriednieviekov-iu-6-klass-fgo.html
https://multiurok.ru/files/polieznyie-tiesty-po-sriednieviekov-iu-6-klass-fgo.html
https://multiurok.ru/files/polieznyie-tiesty-po-sriednieviekov-iu-6-klass-fgo.html
https://hum.uch-lit.ru/istoriya-arheologiya/maksimov-yu-i-testyi-po-istorii-srednih-vekov-dlya-6-klassa-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/istoriya-arheologiya/maksimov-yu-i-testyi-po-istorii-srednih-vekov-dlya-6-klassa-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/istoriya-arheologiya/maksimov-yu-i-testyi-po-istorii-srednih-vekov-dlya-6-klassa-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/istoriya-arheologiya/maksimov-yu-i-testyi-po-istorii-srednih-vekov-dlya-6-klassa-onlayn
http://rgho.st/6njcYDlh9
http://www.rulit.me/author/yud%20ovskaya-a-ya/pourochnyerazrabotki-po-novoj-istorii1500-1800-7-kl-posobie-dlyauchitelya-get-356793.html
http://www.rulit.me/author/yud%20ovskaya-a-ya/pourochnyerazrabotki-po-novoj-istorii1500-1800-7-kl-posobie-dlyauchitelya-get-356793.html
http://www.rulit.me/author/yud%20ovskaya-a-ya/pourochnyerazrabotki-po-novoj-istorii1500-1800-7-kl-posobie-dlyauchitelya-get-356793.html
http://www.rulit.me/author/yud%20ovskaya-a-ya/pourochnyerazrabotki-po-novoj-istorii1500-1800-7-kl-posobie-dlyauchitelya-get-356793.html
http://www.alleng.ru/d/hist/hist
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist140.htm
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist140.htm
http://militera.lib.ru/
http://www.history.standart.edu/
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  таблицы по отечественной истории .- 

Москва : Русское слово-РС, 2011. 
 

9 история История России. 9 класс. 

Контурные карты. Сост. Тороп 

В.В. (2018, 15с.) 

История   России.   9   класс. 

Поурочные 

рекомендации. Барыкина 

И.Е. (2015, 192с.) 

Рабочая тетрадь по истории 

России. 9 класс. В 2 ч. К 

учебнику под ред. А.В. 

Торкунова. - Чернова М.Н. (2017, 

224с.) 

https://alleng.org/d/hist/hist456. 

htm 

http://www.museum.ru/museum 

/1812/index.html — интернет- 

проект «1812 год» (мемуары, 

карты, иллюстрации, по- 

свящённые Отечественной 

войне 1812 г.). 

6 обществознание Обществознание. 6 кл./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

М.: Просвещение 

Е.Н.Сорокина. Поурочные 

разработки по обществознанию к 

УМК Боголюбова, М., «Вако», 2015 

http://www.fipi.ru 

7 обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под.ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. Человек, право, 

экономика.  Методические 

рекомендации. 7 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательн ых 

учреждений М: Просвещение 

http://www.fipi.ru 

Тесты по обществознанию к 

учебнику Л.Н.Боголюбова 

https://pedportal.net/starshieklas 

sy/obschestvoznanie/testypo- 

obschestvoznaniyu-7-klass- 

kuchebniku- 

bogolyubova1121940 

8 обществознание Е.Н.Сорокина Поурочные 

разработки по обществознанию 8 

класс к УМК Л.Н, Боголюбова, М., 

«Вако», 2015 

Тесты по обществознанию к 

учебнику Л.Н.Боголюбова 

https://pedportal.net/starshieklas 

sy/obschestvoznanie/testypo- 

obschestvoznaniyu-7-klass- 

kuchebniku- 

bogolyubova1121940 

9 обществознание Е.Н.Сорокина Поурочные 

разработки по обществознанию 9 

класс к УМК Л.Н, Боголюбова, М., 

«Вако», 2015 

 

http://www.fipi.ru 

http://humanitar.ru/page/cs_3_9 

5-9 География География. Начальный курс. 5 класс. 

Методическое пособие (автор И. И. 
Баринова). 

http://www.fipi.ru/), 

https://alleng.org/d/hist/hist585.htm
https://alleng.org/d/hist/hist585.htm
https://alleng.org/d/hist/hist585.htm
https://alleng.org/d/hist/hist546.htm
https://alleng.org/d/hist/hist546.htm
https://alleng.org/d/hist/hist546.htm
https://alleng.org/d/hist/hist546.htm
https://alleng.org/d/hist/hist581.htm
https://alleng.org/d/hist/hist581.htm
https://alleng.org/d/hist/hist581.htm
https://alleng.org/d/hist/hist581.htm
https://alleng.org/d/hist/hist581.htm
https://alleng.org/d/hist/hist456.htm
https://alleng.org/d/hist/hist456.htm
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://humanitar.ru/page/cs_3_9
http://www.fipi.ru/
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  География. Начальный курс. 6 класс. 

Методическое пособие (автор О. А. 

Бахчиева) 

География материков и океанов. 7 

класс. Методическое пособие 

(авторы В. А. Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев). 

География России.  8—9 классы. 

Методическое пособие (авторы И. И. 

Баринова,  В.  Я. 

Ром). 

https://cloud.prosv.ru/s/Nj57mKTqjMF 

5mSW 

электронное приложение на сайте 

prosv.ru 

https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg - 8 

класс Полярная звезда 

https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw - 

7 класс Полярная звезда 

https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA - 5-6 

класс Полярная звезда 

 

https://yadi.sk/d/Zb5BG6fRRa4M2g - 9 

класс Сферы 

https://yadi.sk/d/oQVoP7gaJOHBGw - 

8 класс Сферы 

https://yadi.sk/d/cuYf0KDY4sI7RA - 7 

класс Сферы 

https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q - 

5-6 класс Сферы 

картографические ресурсы 

openstreetmap.org 

https://1panorama.ru/ 

http://www.airpano.com/google_map 

.php 
http://mapmarket.ru 

Решу ОГЭ. 

https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

Тесты по географии. 7 класс. 

К учебнику И.В. Душиной 

ФГОС Изд. Экзамен 2017г 

Единая коллекция 

образовательных ресурсов. - 

Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru/ 

7-9 Физика 4. https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj 

a-pomosch/materialy/predmet- 

fizika_klass-7_type-metodicheskoe- 

posobie/ 

5. https://pedportal.net/starshie- 

klassy/fizika/metodicheskie- 

posobiya-po-kursu-fizika-8-klass- 

374087 

6. https://www.labirint.ru/genres/1052/ 

1. Библоитека – всё по 

предмету «Физика» - Режим 

доступа: 
http://www.proskolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках.- 

Режим доступа: http://fizika- 

class.narod.ru 

3. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.- Режим 

доступа: 

http://school- 

https://cloud.prosv.ru/s/Nj57mKTqjMF5mSW
https://cloud.prosv.ru/s/Nj57mKTqjMF5mSW
https://catalog.prosv.ru/category/11?filter%5b22%5d=%3Dtrue&filter%5b5%5d%5b%5d=%3D27&filter%5b8%5d%5b%5d=%3D25
https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg
https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw
https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA%20-%205-6
https://yadi.sk/d/Zb5BG6fRRa4M2g
https://yadi.sk/d/oQVoP7gaJOHBGw
https://yadi.sk/d/cuYf0KDY4sI7RA
https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q%20%20-%20%205-6
https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q%20%20-%20%205-6
https://1panorama.ru/
https://1panorama.ru/
https://1panorama.ru/
http://www.airpano.com/google_map.php
http://www.airpano.com/google_map.php
http://www.airpano.com/google_map.php
http://www.airpano.com/google_map.php
http://mapmarket.ru/
http://mapmarket.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizika_klass-7_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizika_klass-7_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizika_klass-7_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizika_klass-7_type-metodicheskoe-posobie/
https://pedportal.net/starshie-klassy/fizika/metodicheskie-posobiya-po-kursu-fizika-8-klass-374087
https://pedportal.net/starshie-klassy/fizika/metodicheskie-posobiya-po-kursu-fizika-8-klass-374087
https://pedportal.net/starshie-klassy/fizika/metodicheskie-posobiya-po-kursu-fizika-8-klass-374087
https://pedportal.net/starshie-klassy/fizika/metodicheskie-posobiya-po-kursu-fizika-8-klass-374087
https://www.labirint.ru/genres/1052/
http://www.proskolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collecion.edu.ru/
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   collecion.edu.ru 

4.Материалы к урокам 

физики по различным 

темам.- Режим доступа: 

http://class-fizika.narod.ru 

5.Цифровые образовательные 

ресурсы.-  Режим доступа: 

http://www.openclass.ru 

6.Электронные учебники по 

физике.- Режим доступа: 

http://www.fizika.ru 
8-9 Химия 1.http://www.mon.gov.ru Министерст http://schoolchemistry.by.ru 

(Школьная химия: сайт 

содержит упражнения, задачи 

и тесты по химии, учебно- 

справочные  материалы, 

таблицы,  интерактивные 

химические опыты и многое 

другое) 

http://www.xumuk.ru (всё о 

хиии. Мастер-класс учителя 

химии. Химия элементов. Уроки с 

использованием   ИКТ. 

Методическое пособие  с 

электронным  приложением. 

Денисова В.Г. – Москва: Планета, 

2011. 

Габриелян О.С. Задачи по 
химии и способы их решения. 
8-9 класс. – М.: Дрофа,2013 
Контрольно-измерительные 
материалы. Химия. 9 класс / Сост. 
Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 
Савинкина Е.В., Логинова Г.П. 
Химия: Сборник задач. 8-9 
класс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

во образования и науки 

2.http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

3.http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ 

(информационной поддержки ЕГЭ) 

4.http://www.probaege.edu.ru Портал 

Единый экзамен 

5.http://edu.ru/index.php Федеральный 

портал «Российское образование» 

6.http://www.infomarker.ru/top8.htmlR 

USTEST.RU  -  федеральный  центр 

тестирования. 

7.http://www.pedsovet.org Всероссийс 

кий Интернет-Педсовет. 

Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к 

учебнику О.С.Габриеляна. 8 класс - ВАКО - 
2004 
Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по 
химии. 8-11 классы. – Волгоград: Учитель, 
2008. 
Габриелян О.С. Задачи по химии и 
способы их решения. 8-9 класс. – М.: 
Дрофа,2013 
Контрольно-измерительные материалы. 
Химия. 8 класс / Сост. Н.П.Троегубова. – М.: 
ВАКО, 2013. 
Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: 
Сборник задач. 8-9 класс. – М.: АСТ- 
ПРЕСС, 2001. 
Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к 
учебнику О.С.Габриеляна. 9 класс - ВАКО - 
2004 
Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по 
химии. 8-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2008 

http://school-collecion.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.htmlR
http://www.pedsovet.org/
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5-9 Биология 1. ОГЭ.  Биология.типовые 

экзаменационные варианты: 30 

вариантов под ред. В.С.Рохлова.- 

М.: Изд.  «Национальное 

образование»,2019.-368с.: 

2. ОГЭ. Биология.типовые 

экзаменационные  варианты:   10 

вариантов под ред. В.С.Рохлова.- 

М.: Изд. «Национальное 

образование»,2019.-123 с.: 

3. Биология в схемах и таблицах. 

Ю.А.Садовниченко, А.Ю.Ионцева.- 

Москва:Эксмо,2018.-320с. 

4. Биология весь школьный курс в 

таблицах. Сост. Л. В. Ёлкина.- 

Минск: Кузьма,2013.- 416с 

https://www.uchmag.ru/estore/ 

s7990/11-klass/biologiya/ 

 

2016030688538…biologii-10- 

11-klass…v-v… 

 

 

 

Биология. 10 класс. Методички 

my-shop.ru 

5-7 Изобразительное 

искусство 

7. https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po- 

programme-b-m-nemenskogo-1773077 

8. https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy- 

secondary 

 

9. https://nsportal.ru/shkola/materialy- 

dlya- 

roditelei/library/2013/04/23/programma 

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod 

1. Контрольно-измерительные 

материалы к промежуточной 

итоговой аттестации по 

изобразительному искусству 

в 5-7 классе: 

https://infourok.ru/specifikaci 

ya-kontrolnih-izmeritelnih- 

materialov-dlya-provedeniya- 

itogovoy-promezhutochnoy- 

attestacii-po-izobrazitelnomu- 

iskusst-2924166 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 5 

КЛАСС: 

HTTPS://NSPORTAL.RU/SHKOLA/IZO 

BRAZITELNOE- 

ISKUSSTVO/LIBRARY/2018/10/07/ 

TEHNOLOGICHESKAYA-KARTA- 

UROKA-IZOBRAZITE 

3. ВИДЕО УРОКИ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ: 

HTTPS://VIDEOUROKI.NET/BLOG/IZ 

O/2-FREE_VIDEO/ 

5-8 Музыка http://www.uchportal.ru 

http://interneturok.ru 

http://nachalka.info 

http://school-collectijn.edu/ru 
/ 

1. https://nsportal.ru/shkola/muz 

yka/library/2013/01/13/testy- 

po-muzyke-5-8-klass 

2. https://yandex.ru/clck/jsredir? 

bu=3bnw3c&from=yandex.ru 

https://www.uchmag.ru/estore/s7990/11-klass/biologiya/
https://www.uchmag.ru/estore/s7990/11-klass/biologiya/
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://infourok.ru/specifikaciya-kontrolnih-izmeritelnih-materialov-dlya-provedeniya-itogovoy-promezhutochnoy-attestacii-po-izobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://infourok.ru/specifikaciya-kontrolnih-izmeritelnih-materialov-dlya-provedeniya-itogovoy-promezhutochnoy-attestacii-po-izobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://infourok.ru/specifikaciya-kontrolnih-izmeritelnih-materialov-dlya-provedeniya-itogovoy-promezhutochnoy-attestacii-po-izobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://infourok.ru/specifikaciya-kontrolnih-izmeritelnih-materialov-dlya-provedeniya-itogovoy-promezhutochnoy-attestacii-po-izobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://infourok.ru/specifikaciya-kontrolnih-izmeritelnih-materialov-dlya-provedeniya-itogovoy-promezhutochnoy-attestacii-po-izobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://infourok.ru/specifikaciya-kontrolnih-izmeritelnih-materialov-dlya-provedeniya-itogovoy-promezhutochnoy-attestacii-po-izobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://videouroki.net/blog/izo/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/izo/2-free_video/
http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
http://nachalka.info/
http://school-collectijn.edu/ru
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  1. Газета Искусство – 

http://art.1september.ru/index.php 

2. Искусство и образование – 

http://www.art- 

inschool.ru/art/index.php?page=00 

3. Искусство в школе – http://art-in- 

school.narod.ru/ 

4. Музыкальный энциклопедический 

словарь. Режим доступа: 

http://www.music-dic. 

 

5-8 Труд (технология) 10. https://infourok.ru/metodichesk 

oe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po- 

programme-b-m-nemenskogo-1773077 

11. https://prosv.ru/umk/art- 

nemenskiy-secondary 

 

12. https://nsportal.ru/shkola/materi 

aly-dlya- 

roditelei/library/2013/04/23/programma 

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod 

Контрольно-измерительные 

материалы к промежуточной 

итоговой аттестации по 

технологии в 5-9 классе: 

 

https://infourok.ru/kontrolnoi 

zmeritelnie-materiali-po- 

tehnologii-dlya-klassov- 

3848700 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ: 

HTTPS://ZNANIO.RU/MEDIA/FOND_ 

OTSENOCHNYH_SREDSTV_PO_TEHN 

OLOGII_5_8_KLASSY-252466 

3.ВИДЕО УРОКИ  ПО ТЕХНОЛОГИИ: 

HTTPS://VIDEOUROKI.NET/BLOG/TE 

HNOLOGIYA/2-FREE_VIDEO 

5-9 Физическая 

культура 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/fizkultura/2019/01/15/metodiche 

skoe-posobie-dlya-uchiteley- 

fizicheskoy-kultury-i 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja- 

pomosch/materialy/predmet- 

fizicheskaya-kultura_type- 

metodicheskoe-posobie/ 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy- 

kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah- 

legkoy-atletiki-1067323.html 

3.  ВИДЕОУРОКИ  ПО  ФИЗКУЛЬТУРЕ: 

HTTPS://VIDEOUROKI.NET/RAZRABO 

TKI/FIZKULTURA/VIDEOUROKI-6/ 

8-9 ОБЗР Волович В. С природой один на 

один: о выживании человека в 

экстремальных условиях М. 

Воениздат, 1989. 

Ильин А. Школа выживания в 

природных условиях, М.: ЭКСМО- 

ПРЕСС, 2001. 

https://nsportal.ru/shkola/osnov 

y-bezopasnosti- 

zhiznedeyatelnosti/library/2013/ 

01/17/test-obzh-8-9-klassy 

http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-/
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-tehnologii-dlya-klassov-3848700
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-tehnologii-dlya-klassov-3848700
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-tehnologii-dlya-klassov-3848700
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-tehnologii-dlya-klassov-3848700
https://znanio.ru/media/fond_otsenochnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_klassy-252466
https://znanio.ru/media/fond_otsenochnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_klassy-252466
https://znanio.ru/media/fond_otsenochnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_klassy-252466
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-metodicheskoe-posobie/
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/test-obzh-8-9-klassy
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/test-obzh-8-9-klassy
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/test-obzh-8-9-klassy
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/test-obzh-8-9-klassy
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Головина И. Полная энциклопедия 
«Безопасность жизни человека». 

Санкт – Петербург: Весь, 2001 

Настольная книга учителя ОБЖ. 

Москва: Астрель, 2007. 

Организация работы в 

образовательном учреждении по ГО 

и ЧС. ИПК г. 

 

5 Основы духовно- Методическое пособие к учебнику https://nsportal.ru/shkola/dopol 

нравственной А.Н.Сахарова, К.А.Кочегарова, nitelnoe- 

культуры Р.М.Мухаметшина "Основы obrazovanie/library/2016/03/09/ 

народов  России. духовно-нравственной культуры testy-po-odnknr-5-klass 
Основы народов России. Основы 

религиозных религиозных культур народов 

культур народов России". 5 классы. Пискарев В. И., 

России Сафронова И. В.. 2014 год 

 

Ежегодно разрабатываются оценочные материалы по каждому предмету 

учебного плана и являются приложением к основной образовательной 

программе (приложение № 1) 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass

