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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №1» Чистопольского муниципального района РТ 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. 
Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих 
этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для 
развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начального уровня – особый этап в 
жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. 

 
Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные 
в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 
Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение учащимися в процессе урочной и внеурочной 
деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение учащимися в ходе изучения того или иного предмета (в 
условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 
предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 
жизни. 

Планируемые результаты освоения ООП являются содержательной и критериальной основой 
для разработки рабочей программы воспитания. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования решаются следующие 

задачи: 
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- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

- принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; формировать у младших школьников 
самостоятельную познавательную деятельность; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их 
эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие уровни образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 
деятельности. 

     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, 
полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на 
достижение цели и основного результата образования – развитие личности учащегося на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; признание решающей 
роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; учѐт 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; разнообразие 
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения являются: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 
народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 
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внеурочной деятельности  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль)  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

 

Общая характеристика Образовательной программы 

             Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка в школу 6,5 – 7 
лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического 
кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 
социальных отношений и деятельности ребѐнка, который совпадает с периодом перестройки всех 
систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной 
деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 
значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 
обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: качественно новый 

уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; рефлексия, анализ, наличие 

внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 
- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим. 

- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, 

установление прочных дружеских контактов. 

- Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются 

интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это период позитивных 

изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлѐнный каждым 

ребѐнком. Важно, чтобы каждый ребѐнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

достижение уровня элементарной грамотности; сформированность умений социальной 
коммуникации младшего школьника с другими учениками и взрослыми; 
развитие устойчивого познавательного интереса у учащегося, навыков анализа, рефлексии, 
проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; формирование 
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коммуникативной культуры и самостоятельности; формирование нравственных и этических 
начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней; 

готовность ученика к продолжению образования на другом уровне. 

Образ выпускника начальной школы 

- это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг 

уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в 

области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

- это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

- это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

- это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников образовательную 
программу начального общего образования можно условно разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период 
от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход 
детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 
обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 
новый уровень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 
каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 
поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 
произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 
дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 
самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию программы 
«Подготовка детей к школе». 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 
цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 
рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 
учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 
коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 
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Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 
Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 
партнерам. 

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 
характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 
учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшего уровня образования к основной в современном школьном укладе 
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований 
к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 
содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот 
переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 
разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 
трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если 
сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 
постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень 
образования. 

Основные периоды учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: 
период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 
период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц) 
Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; провести коррекцию 
знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, которые 
могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания 
возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре 
последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;  

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной 
работы учащихся;  

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач 
года и форма их представления;  

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний. 

 
Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая 
половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 
действий и систем действий: 

инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом 
информационном пространстве; 

сбора и наглядного представления данных по заданию; моделирования выделяемых отношений 

изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях и решение частных 
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задач; самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 
результатов выполнения задания; 
адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по 
инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 
самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных 
траекторий; 

содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками 
как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от 
учителя (групповая работа); 
самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 
предложений); 

понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 
определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях  учащихся 

по отношению к началу учебного года; 

восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 
результатов; 2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 
форме проектной задачи; 3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 
учащихся за год. 

 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 
определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях  учащихся 

по отношению к началу учебного года; 

восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 
результатов; 2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 
форме проектной задачи; 3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 
учащихся за год. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 
учащимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей учащихся, включая одарѐнных детей, через систему 
клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 
внеурочной деятельности; 

- участие учащихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 
позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 
воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
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деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 
обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами 
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются учащиеся, 
педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 
представители) учащихся. 

 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

  спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 
решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 
видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 
навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по 
игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных 
замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 
операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
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учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 

 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 
учащимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 
числе: 

- обеспечить посещение учащимися занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 
воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение учащимися домашних заданий; 

- обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 
участия учащегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями 
учащегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении ОУ; 
защищать законные права и интересы ребѐнка. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др )  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

      ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-  активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, 
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специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

      Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации 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 начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- 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: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда 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: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному 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; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

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

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

ситуациях; 

3) 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 ее 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 свое 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; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

    Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать: 
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По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 

вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, 

заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать 

текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи);  

- использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 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). 

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка 
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Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование 

мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение 

государственного языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и 

традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 

изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогический 

работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных 

ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о 

себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 

составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: воспроизводить 

речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному 

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

5) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по 

заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 
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По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, 

народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 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); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформированность 

читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранный 

язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

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

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Мир 

моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

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

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе 

общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 

тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной 

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

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником 

образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов предложений; 

основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных 

словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также 

в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

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

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного 

общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения 

общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и 

выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; 

использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом 

общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение 
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геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в 

учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных 

ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному 

краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 

профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и 

опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

   По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 

или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 



21  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы религиозных 

культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий народов 

России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного 

развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы 

морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные нормы 

поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических 

изображений и анимации. 

 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, 

многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

43.9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 

честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-технической базы - 
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бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности. 

 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении подходов 

к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.  Ориентиром в 

этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ Для первого уровня школьного образования 

очень важно целесообразно организовать образовательную среду Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные 

мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

   В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования» Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся»  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление  образовательным  процессом  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на раз- личных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки  

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений  

К внешним процедурам относятся: 
- независимая оценка качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней  

   Особенности каждой из указанных процедур описаны в п 1 4 3 настоящей программы  

   В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно - деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений Системно-деятельностный подход к 

оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся 

  К решению учебно-познавательных и учебно-практических за- дач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме  
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений  

    Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
- оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 
- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий  

 

1.3.2. Особенности оценки  метапредметных  и  предметных  результатов 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов 
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и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится 

в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 

предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 
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выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 
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не допускает сравнения его с другими детьми. 

 
п/п Вид КОД Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний , организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Результаты работы 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 
способов 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 
которым необходимо 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не 
влияют на 
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  действия/ средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 
учебных задач 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

 Самостоятельная 

работа 

Согласно 
календарно- 

тематическому 

планированию 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания составляются 

на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся  сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает  объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший     шаг     в 

самостоятельной работе 

обучающихся. 

 Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предъявляет результаты 

(достижения)   учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 
самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет 

объем проверочной 

работы для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 
многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

 Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Предъявляет 

результаты. 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 
2 –рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Учитель проверяет 

все задания обязательные 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 
«профиль» ученика 

освоению  предметного 

способа/средства 

действия 
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   Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

 

 Итоговая 

проверочная 

работа 

(защита 

итогового 

проекта, 

проведение 

комплексной 

работы) 

Конец апреля-май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

проверку не 

только знаний, но 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 
ресурсный) 

Оценивание 
многобалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы. 

 Итоговая 

работа за  

уровень  

начальной  

школы 

(проведение 

комплексной 

работы) 

Середина  апреля - 
май 

Включает основные 

темы за  уровень  

начальной  школы. 

Задания рассчитаны 

проверку не 

только знаний, но 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 
многобалльное, отдельно по 
уровням. Сравнение 
результатов стартовой и 
итоговой работы. 

 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

(портфолио). 

Май месяц Каждый учащийся в 

конце года совместно с 

классным 

руководителем 

оценивает 

результаты своих 

достижений за текущий 

учебный год. 

Особенность  формы оценки в 

том, что у 

обучающегося развивается 

навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) 

деятельности. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики

 индивидуальных образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесен 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 — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы оценки, 

фиксирования индивидуальных достижений учащегося в определенный период его обучения в школе. 

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль 

при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Основными задачами ведения Портфеля достижений являются: 

 поддержание высокой учебной мотивации учащегося; 

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащегося; 

 формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 укрепление взаимодействия с семьей учащегося, повышение заинтересованности родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности с МБОУ «СОШ №1». 

 
Структура, содержание и оформление Портфеля достижений. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На титульном листе 

представлены основные сведения об обучающемся и фотография обучающегося. 

Содержание и примерное название разделов: 

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить его 

любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего Портфолио, его автобиография, 

личные фотографии. Ученик ежегодно, начиная со 2 класса, проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио отзывов и наблюдений». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности учащегося. 

III раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь учащийся представляет 

дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты. 

IVраздел :«Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, 

описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, спортивных их художественных достижений, 

ведомости участия в различных видах деятельности (материалы стартовой диагностики, итоговых работ 

по отдельным предметам, комплексных работ). 

 

Критерии оценки достижений обучающихся. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений в целом ведётся с 
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позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфель, а также всего Портфеля 
достижений в целом, либо за определенный период его формирования, может быть как качественной, так 
и количественной. 

Оценка Портфолио классным руководителем проводится 1 раз в год. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося педагогом ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Количественная оценка материалов Портфолио складывается из следующих обязательных 

составляющих: 

– Результаты участия в олимпиадах, НПК: школьный уровень -5 баллов, муниципальный - 10 

баллов, республиканский -15 баллов, всероссийский-20 баллов (за каждую олимпиаду). 

– Результаты спортивных достижений и конкурсов: школьный уровень -2 балла, 

муниципальный -3 балла, республиканский -4 балла, всероссийский-5 баллов (за каждый 

конкурс). 

Количественная оценка материалов ПОРТФОЛИО 

Результаты участия Классы 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется 

на основе материалов Портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

 Сформированности у учащегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного 

общего образования; 

  Сформированности основ умения учиться, 

понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно практических задач; 

 Индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности - мотивационно- смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Материалы Портфеля достижений допускают проведение 

независимой внешней оценки. 

Формами представления образовательных результатов 

являются: 

– табель успеваемости по предметам (с указанием 

требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

– тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

– устная оценка учителем успешности результатов, 

достигнутых учащимся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

– Портфель достижений (или иная форма); 

– результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

– соответствие достигнутых предметных, 
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метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

– динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. 

 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам 

2. Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, 

процентная шкала достижений (для метапредметных 

результатов). 

 

Система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Оценка предметных результатов 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

 устный опрос;

 письменная самостоятельная работа;

 диктант;

 контрольное списывание;

 тесты;

 изложение;

 сочинение;

 доклад;

 творческая работа, проект;

 посещение уроков по программам наблюдения;

 диагностическая работа;

 контрольная работа;

 проверка осознанного чтения

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) 
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продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией;

 коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 
накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 
достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 
(по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует 
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений учащихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 
и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по 
программе формирования универсальных учебных действий 
делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для продолжения 



36  

образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причѐм не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных 

по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся образовательной 

программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе 
на следующий уровень общего образования принимается 
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педагогическим советом с учѐтом динамики 
образовательных достижений учащегося и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества учащегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учётом как достижений, так 
и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, 
призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности 
общеобразовательного учреждения начального общего 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего 
образования с учётом: 

 результатов мониторинговых
 исследований разного уровня
 (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является 
также текущая оценочная деятельность образовательных 
учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ 
используется единый, централизованно разработанный 
инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 
деятельности образовательной организации начального 
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общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ.  

 
Содержательный   раздел 

2.1. Программа отдельных учебных предметов 

 

2.1.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность 

в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального 

общего образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит 
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предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере 

зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в 

социальноличностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам 

начальной школы разработаны в соответствии с 
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требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов 

рабочих учебных программ. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Основное содержание курсов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, с учетом требований 

ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных 

действий, а также специфики содержания и особенностей их 

изучения. 

В виду большого объёма рабочие программы по учебным 

предметам представлены в виде приложений: 

 Рабочие программы начального общего образования по 

предметам УМК «Перспектива» - Приложение №1. 

 Рабочие программы начального общего образования 

по предметам УМК «Начальная школа XXI века» - 

Приложение №2. 

 Рабочие программы начального общего образования по 

предметам УМК «Школа России» 

- Приложение №4. 

 Рабочая программа начального общего образования по 

английскому языку - Приложение 

№5. 

 Рабочая программа начального общего образования по 

физической культуре-Приложение 

№6. 

 Рабочая программа начального общего образования по 



41  

музыкальному искусству- Приложение №7. 

 Рабочая программа начального общего образования по 

государственному языку(татарский)- Приложение №8. 

 Рабочая программа начального общего образования по 

родному языку (татарский)- Приложение №9. 

 Рабочая программа начального общего

 образования по родному литературному 

чтению(татарский) - Приложение №10 

 Рабочая программа начального общего образования по 

родному языку(русский)- Приложение №11 

 Рабочая программа начального общего

 образования по родному литературному 

чтению(русский) - Приложение №12 

 Рабочая программа начального общего образования по 

курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Приложение №13 

 План работы внеурочной деятельности- Приложение 14 

 

2.2. Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования (далее - 

программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 
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деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно 

вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся 

для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных 

предметов для формирования универсальных учебных 

действий; 

 описание условий организации образовательной 

деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

 описание  условий, обеспечивающих преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса 
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подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего 

образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности 
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на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

 формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и 

эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего 

образования в единстве обучения и воспитания, 
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познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных 

действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, 

более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве 

общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместноразделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные 
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действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития 

личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего 
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образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, 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 соотнесения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и 
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корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
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информации; 

Особую        группу        общеучебных         

универсальных         действий         составляют 

знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий 

в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного 
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и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются 

существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и 
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знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в   

этом   играют   такие   дисциплины,   как   «Литературное   

чтение»,   «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

«Русский язык», «Татарский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном(татарском) языке». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной 
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литературы является трансляция духовнонравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на татарском языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы 

героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа 

и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 
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аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую 

причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении 

начального общего образования этот учебный предмет 
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является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
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ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует 

формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинноследственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном 
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материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий 

потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны 

отражать: 

 формирование основ российской гражданской 
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идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 формирование творческой активности и 

познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств,

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к 

бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся 

будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально- хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы 

должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств 

представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

 использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов 

искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно- образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»; 

— использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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— овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

— овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся 

смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной 

деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных 
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заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных 

элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии 

обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

 формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на 

основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации 



63  

предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет 

способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение 
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и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

В результате изучения всех без исключения предметов 

начальной школе у выпускников будут сформированы

 личностные, регулятивные,

 познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные

 действия как 

 основа умения

 учиться. 

 

2.2.4. Особенности, основные направления и 

планируемые результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся направлена на развитие метапредметных 

умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие 

у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
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образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-

исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с 

учетом использования вербальных, знаково-символических, 

наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может 

проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, 

что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке. 

В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости 

исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-
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исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.2.5. Условия, обеспечивающие 

развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, 

преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или 

электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и 

проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых 
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знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора 

организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ- компетентности 

учащихся 

В условиях интенсификации процессов 

информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий

 наряду с

 традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно- 

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий учащихся 

на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования содержит раздел, 

который определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. 

Информатика вводится как модуль предмета 

«технология». Выделяется учебная ИКТ- компетентность 

как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего 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 надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования 

информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

• структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

• ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных 

• учебных действий. Для этого используются: 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

• Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
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происходит в рамках системно- деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

• Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

• Знакомство со средствами ИКТ. Использование 

эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы 

со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

• Запись, фиксация информации. Ввод информации в 

компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-

карт). 

• Создание текстов с помощью компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов. 

• Создание графических сообщений. Рисование на 

графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев. 

• Редактирование сообщений. Редактирование текста 
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фотоизображений и их цепочек (слайд- шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

• Создание новых сообщений путѐм комбинирования 

имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

• Создание структурированных сообщений. Создание 

письменного сообщения. Подготовка устного сообщения 

c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

• Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

• Поиск информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объѐма. 

• Коммуникация, проектирование, моделирование, 

управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. 
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Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

• Основное содержание работы по формированию ИКТ-

компетентности учащихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• 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. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в 

том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным 

уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

«Русский язык», «родной(татарский)язык». Различные 

способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
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иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение (тат.)». 

Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов 

сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
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таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге 

и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем 

мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐтао проведѐнных 

исследованиях. Использование компьютера при работе с 

картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером 

и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение  результатов своей работы. 

Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

2.2.6. Условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся 
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универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к              начальному и 

от начального к основному общему 

образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, 

а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в 

школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая  готовность  определяется  состоянием  

здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная 

системная характеристика психического развития ребенка 6—7 

лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, 

а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
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кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную 

готовность, коммуникативную готовность, сформированность 

Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, 

речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к 

обучению на уровень начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки обучающихся к переходу на уровень основного 

общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
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учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к 

новой организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в 

который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более 

сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного 

языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования 

 

2.3. Рабочая  программа  воспитания 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №1» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», «Примерной программой воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования.  
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Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «СОШ №1» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Программа 

воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у 

обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. Данная 

программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «СОШ №1» располагается в центре города в трехэтажном 

кирпичном здании1907-1908 года постройки. Общая площадь здания 

составляет 3259 кв.м. Здание школы является  памятником 

архитектуры. 

В ближайшем окружении находятся: МБОУ «Гимназия №2», 

Дворец творчества детей и молодежи», сквер «Умиление», сквер 

«Хэзине», «Скарятинский парк», Детская школа искусств им. С. 

Губайдуллиной, Центральная библиотека.  

 В процессе воспитания МБОУ «СОШ №1» сотрудничает с МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи», МБУ «Центр военно-патриотической работы и 

подготовки допризывной молодёжи «Ватан», МБО ДО «Детская 

художественная школа», ДРЦ «Камалия», КРЦ «Чистай», КДЦ 

«Восток», МБУ «Молодёжный центр», «Чистопольский 

государственный историко-архитектурный и литературный музей –

заповедник. 

Школа оснащена учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, учебным оборудованием, имеет 18 учебных кабинетов, 

библиотеку; спортивный зал; актовый зал, компьютерный класс; 
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медицинский кабинет, столовую.  

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1»  основывается на 

следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной 

организации;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 

– личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности воспитания как условия его 

эффективности. 

Следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполняется 

примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 
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Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков,  секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 



82  

город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно 

важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: 

с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 
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самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

8) организовывать комплексную профилактическую работу 

с учащимися, родителями (законными представителями), педагогами 

школы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике злоупотребления ПАВ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
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трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
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оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
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мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется 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 
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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 и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Курсы внеурочной деятельности:  

Общеинтеллектуальное  направление: приобретение знаний об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий; формирование мотивации к учению через внеурочную 

деятельность; самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым выполнение задания данного типа, для данного 

возраста; умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 

обсуждать; умение самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

Спортивно-оздоровительное направление: приобретение знаний 

о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки; получение навыков 

следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания;  формирование позитивного отношения обучающихся к 

своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще; 

регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно - 

закаливающие процедуры; участие в спортивных и оздоровительных 

акциях в окружающем школу социуме. 

Общекультурное направление: получение элементарных 
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представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа; приобретение знаний об эстетических 

идеалах, традициях художественной культуры родного края; умение 

видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома; получение опыта переживания и 

позитивного отношения к художественным ценностям культуры 

своего народа; получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах и формах художественного творчества; участие 

в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 

Духовно- нравственное направление: приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения.  

Социальное направление: получение элементарных 

представлений о значении участия человека в общественно-полезной 

деятельности; приобретение начального опыта участия в различных 

видах общественно - полезной деятельности; получение опыта 

позитивного отношения к общественно - полезной деятельности; 

потребность в участии в общественно-полезной деятельности в 

окружающем школу социуме. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
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на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
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детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом  

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: 

спортивные дела, творческие дела, работы с младшими ребятами 

(вожатые)); 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль 3.6 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
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ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога (по 

согласованию) для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Анализ организуемой в школе  воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой  направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

учащихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями учащихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании классных руководителей при ЗДВР или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 - с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 - качеством организуемой в школе  внеурочной деятельности;  

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

 - качеством существующего в школе  ученического 

самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений;  

 - качеством профориентационной работы;  

    - качеством взаимодействия школы и семей учащихся 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования являются Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС 

НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных 

организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; чувствительность к воздействиям при одновременной   к   

ним   инертности   по   своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 
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популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучащихся 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы 

необходимо учитывать психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на 

зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной 

организации, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 
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Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей 

работы по ее реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 
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научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурнооздоровительной работы; реализация 

дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

 

Работа МБОУ «СОШ№1» по реализации программы формирования 



101  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе 

по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного 

образовательной организации с учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, 

учебновоспитательной и методической работы образовательной 

организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников 
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образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том   числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа 
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деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. Эффективность реализации этого 

направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической 

культуры, ценности здоровья, 

 здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков  физической культуры и 

занятий   активнодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных 
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мероприятий (дней спорта,          соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательной организации учителей физической культуры, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот 

деятельности администрации образовательной организации всех 

педагогов. 

 

Результаты реализации Программы формирования 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования. 
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Учащиеся должны научиться: 

– Описывать простейшие экологические причинно-

следственные связи в окружающем мире, анализировать их, 

объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и 

человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; 

способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни: правила научной организации 

учебного труда; 

– объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; 

связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться 

и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для 

здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья 

природы, здоровья природы и поведениячеловека; разнообразия 

окружающего мира - природного, мира людей, рукотворного мира; 

цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей 

учебной культуре; здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной 

активности, здоровому питанию; противостоянию вредным 

привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения 

последствий свое го поведения для природы и человека: следования 

законам природы; 

– формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый 

образ жизни», «безопасность»; 

– разыгрывать экологически проблемные ситуации с 

обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому 

– планировать и организовывать экологически 

направленную деятельность в окружающей среде по образцу 

(инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 

следует исправить); оценивать результаты по заранее определенному 

критерию; 
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– делать выводы о том, в чем причины экологических 

проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…то...; о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам   в области 

экологии, здоровья и безопасности; 

– организовывать здоровьесберегающие условия учебы и 

общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей; самостоятельно 

выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающйх приемов. 

      Результаты освоения Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени-

начального общего образования должны обеспечить 

преемственность начального и основного общего образования. 

Предусмотренные Программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни направления 

деятельности по здоровьесбережеиию, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся должны 

отражать специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса и обеспечивать достижение 

культуры обучающихся должны отражать специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса и обеспечивать достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы школы. Например: 

организация летних оздоровительных лагерей, кружков 

экологического туризма, экологического театра и т.д. 

Системная работа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков – по созданию здоровьесохрвняющей среды, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует 

формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 
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Здоровьесохраняющая среда 

 Обследование детей, поступающих в ОУ. Выделение 

учащихся группы «педагогического риска». 

 Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

 Создание информационной базы состояния здоровья 

учеников. 

 Организация и проведение профилактических

 прививок учащимся и

 проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае 

регистрации инфекционных заболеваний. 

 Оказание стоматологической помощи

 учащимся, организация и

 проведение профилактических осмотров всех возрастных групп 

детей и подростков. 

 Проведение профилактических медицинских осмотров 

учеников. 

 Организация и проведение контроля выполнения 

санитарно-гигиенических правил. 

 Внедрение альтернативных систем обеспечения питания 

учащихся. 

 Разработка рекомендаций по организации 

дифференцированного питания при наиболее распространенных 

видах заболеваний. 

 Улучшение ассортимента блюд, обеспечение 

витаминизации и йодирования питания. 

 Замена мебели в начальной школе на разноуровневую. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. 

 Составление расписания звонков, уроков, факультативных, 

групповых занятий, дополнительного образования с учетом 

санитарно-гигиенических требований к организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ и 

зачетов. 

 Совершенствование календарно-тематического 

планирования с включением вопросов охраны здоровья, 

нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с 

целью предотвращения перегрузки учащихся. 
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 Совершенствования плана воспитательной работы 

классного руководителя с включением раздела по формированию у 

учащихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

 Изучение социально – психологического климата 

классного коллектива. 

 Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного 

фактора в учебно – воспитательном процессе. 

 Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельности в ОУ. 

 Изучение психологических и возрастных особенностей, 

выявление позитивного и негативного влияния условий жизни на 

обучение и воспитание учащихся. 

 Соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 Мониторинг уровня здоровья учащихся ОУ, экспертиза и 

оценка уровня нарушений зрения и осанки. 

 Осуществление психолого-социального сопровождения 

учащихся «группы риска». 

 Организация взаимодействия учащихся с социальными 

центрами в рамках укрепления и сохранения здоровья. 

 Проведение исследования среди учащихся по теме 

«Здоровье – моя ценность». 

 Оказание социально-психологической помощи детям со 

школьными проблемами. 

 «Уроки здоровья», Дни здоровья, тематические конкурсы 

плакатов и рисунков на тему «Если хочешь быть здоров», месячник 

по теме «ЗдОрово жить ЗдорОво» 

 Отслеживание успеваемости с учетом диагностики 

психического и физического развития учащихся. 

 Продолжить изучение основ здорового образа жизни на 

уроках ОБЖ, окружающего мира, физической культуры и др. 

 Организация и проведение контроля выполнения 

санитарно-гигиенических требований. 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 
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 Проведение совместных с родителями мероприятий, 

направленных на содействие здоровью школьников (лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка). 

 Проведение праздников «Мама, папа, я – спортивная 

семья». Праздник «Волейбола». 

 Проведение цикла родительских собраний "Здоровый 

ребенок" ("Режим дня младшего школьника", "Сон – лучший лекарь", 

"Профилактика простудных заболеваний", "Здоровый ребенок – 

успешный ребенок" и др.). 

 Организация лектория для родителей в рамках реализации 

программы «Путь к успеху» . 

 Проведение открытых занятий для родителей по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Изготовление буклетов для родителей "Поможем ребенку 

быть здоровым, умным, счастливым". 

 Проведение индивидуальных консультаций (по запросам 

родителей). 

 Разработка памяток-рекомендаций для родителей по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Проведение бесед медицинским работником для родителей 

(законных представителей) учащихся. 

 

Методическая работа с педагогическими работниками 

образовательного учреждения 

 «Круглый стол» по теме "Здоровый урок". 

 Направление педагогических работников на курсы 

повышения квалификации. 

 Подготовка и проведение дней диагностики, регулирования 

и коррекции ("Нормализация учебной нагрузки", "Дозирование 

домашних заданий", "Учитель глазами учеников", "Урок глазами 

ученика, учителя, родителя" и др.). 

 Проведение практикума по изучению индивидуально-

психологических особенностей учащихся. 

 Организация педчтений для учителей по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся и 

профилактике детского травматизма. 

  Формирование системы мотивирования педагогов, 

реализующих программу формирования культуры здорового и 
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безопасного образа жизни. 

 Оформление информационного стенда "Уголок здоровья". 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Проведение физкультминуток на уроках. 

 Организация работы кружков физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 Систематическое проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе детско- взрослых (дни здоровья, "Самый, 

самый, самый… (быстрый, ловкий, сильный, выносливый, меткий)", 

"Веселые старты", "Огромный мир на маленькой спортплощадке", 

"Время заняться здоровьем", и др.). 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на 

основе народных традиций ("Богатырские потешки", "Зимние 

забавы", "Масленичные гулянья" и др.) 

 Комплексная оценка состояния здоровья и 

физиологического развития с определением функциональных 

резервных возможностей организма. 

 Анализ функционального напряжения и школьной 

адаптации обучающихся. 

 Определение уровня физической подготовленности 

учащихся на начало и конец учебного года по шести параметрам. 

 Профилактика и предупреждение стрессовых и 

конфликтных ситуаций, в том числе в семье. 

 Организация для родительской общественности 

показательных спортивных выступлений на праздниках 

11.Внедрение методик, в том числе в рамках семейного воспитания, 

содействующих здоровьесохранению (закаливание на свежем 

воздухе, сезонная дотация витаминов, профилактика 

йододефицитных состояний и др.) 

 Актуализация использования приемов, способствующих 

снятию утомления методами релаксации, аромо-, музыко-, арт- и 

цветотерапии, в том числе в домашнем пространстве. 

 Проведение "Дней здоровья" для педагогов в каникулярное 

время 14.Диспансеризация педагогов. 

 Организация сдачи норм ГТО. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 
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В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений 

обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчет образовательной организации обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и 

подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья 

школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию 
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жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», реализующий программы общего образования  

разработан на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО и Н РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа МО и Н РФ от 18.07.2022г. №569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021г. №286»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

МО и РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

МО и РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», приказа МО и Н РФ от 18.07.2022г. №569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 31.05.2021г. №287»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

МО и РФ от 17 мая 2012г №413 (ред. От 11.12.2020); 

- Закона Российской Федерации «О  языках народов Российской Федерации» от  25.10.1991г. №1807-1 (ред. от 

12.03.2014г.); 

            - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

           - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

           - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных и других объектов и социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой корон вирусной инфекции «Ковид-19» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 

-приказа Министерства Образования и науки Российской федерации от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» работает в двухсменном режиме. Занятия первой смены начинаются 

в 8.00, второй смены – в 13.30. Обучение ведется на русском языке. В школе 29 комплектов классов, из них 12 – 

начальное общее образование (1-4 классы), 15 классов – основное общее образование (5-9 классы) и 2 класса – среднее 

общее образование (10-11 класс).  Первые классы занимаются по пятидневной учебной неделе, 2-11 классы по 

шестидневной учебной неделе,  продолжительность урока 40 минут. Продолжительность учебного года для 1 класса 33 

учебные недели,  для 2-5, 9,11 классов – 34 учебные недели,  для 6-8,10 классов – 35 учебных недель. 

 

     Начальное общее образование представлено  12 комплектами классов: 1-ых классов – 3; 2-ых классов – 3; 3-их 

классов – 3; 4-ых классов - 3.  

Количество учебных занятий за уровень начального общего образования составляет 3345 часов. 

Во всех классах осуществляется реализация обновленных ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения Российской федерации №286 от 31.05.2021г. Учебный план  составлен на основе 

примерного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

начального общего образования.              

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основной образовательной программой начального общего 

образования.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбором законных 

представителей родителей учащихся введен модуль «Основы мировых религиозных культур» в объёме 1 час в неделю в 

4 классе.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим образом: 

- во 2-4 классах на расширение программы по математике – 1 час, 

- во 2-3 классах на элективный курс «Читательская грамотность». 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не превышает для учащихся 1 классов 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков. Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии. В сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый).  Во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока 40 минут каждый.  

В рамках предметной области  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются предметы «Родной 

язык» или «Государственный язык Республики Татарстан» и «Литературное чтение на родном языке» по заявлению 

родителей (законных представителей). «Родной язык» по заявлению родителей (законных представителей) изучается в 

1 классе в неделю в объеме 1 часа, во 2,3,4 классах в объеме 2 часов в неделю. «Литературное чтение» в объеме 1 часа в 

неделю 1-4 классах. В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предмет 

«Государственный язык Республики Татарстан» по заявлению родителей может изучаться в 1 классе в объеме 2 

часов+1 час за счет внеурочной деятельности), во 2,3,4 классах в объеме 3 часов в неделю. 

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения, с учетом интересов обучающихся, потребностей родителей (законных представителей). Основная 

образовательная программа начального общего образования предусматривает  не более 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности на проведение занятий по направлениям развития личности: 

- «Разговоры о важном» (информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности); 

- формирование функциональной грамотности; 

- профориентационная работа/предпринимательство; 

- дополнительное изучение учебных предметов (занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- развитие личности и самореализация учащихся (занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 

талантов); 

- комплекс воспитательных мероприятий (занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ. детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе с 

детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности). 

Внеурочная деятельность В ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и методы воспитательной работы с 

учащимися, решает проблемы социализации личности, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие учащихся и является составляющей воспитательной системы ОУ, т.е. с учетом 

рабочей программы воспитания. 

 

Учебный план для 1-4  классов  

по ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год все 

го 
1абв 2абв 

 

3абв 4абв 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 

 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

Республики Татарстан 

(татарский) 

1/33/ 

(2/66) 

2/68 

3(/102) 

2/68 

3(/102) 

2/68 

3(/102) 

7/270 

11/372) 

Литературное чтение на 

родном языке  

1/33/- 1/34/- 1/34/- 1/34/- 4/135/- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 
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Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 

 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  

 

21/693 24/816 24/816 25/850 94/3175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Математика и  

информатика 

Математика - 1/34 1/34 

 

1/34 

 
5/170 

Курс «Читательская грамотность» - 1/34 1/34 

 

- 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

1.2.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №1» 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели; 

- в 2-11 классах –34 недели; 

Окончание учебного года: 

1- 11 классы- 25.05.2023г. 

2-  2. Количество классов-комплектов: 

I   уровень 

1-ый класс - 3 

2-ой класс - 3 

3-й класс - 3 

4-й класс - 3 

 

Всего 12 классов - 

комплектов 

II  уровень 

5-й класс - 3 

6-й класс – 3 

7-й класс – 3 

8-й класс – 3 

9-й класс – 3 

Всего  15 классов-

комплектов  

 III  уровень 

10-ый  класс-1 

11-ый класс - 1 

 

 

 

Всего 2 класс-

комплекта 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

3.1 Учебный год делится  на четверти: 

                           Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 

 

2-ая четверть 07.11.2022г. 27.12.2022г. 7 

 

3-я четверть 09.01.2023г. 24.03.2023г. 11 

 ( 1 кл. –10 ) 

4-ая четверть 03.04.2023г. 25.05.2023г. 

. 

8 
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3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2022г. 

 

06.11.2022г. 9 

Зимние 28.12.2022г.  

 

08.01.2023г. 12  

Весенние 25.03.2023г.  

 

02.04.2023г. 9  

Дополнительные  

(для 

1 класса) 

20.02.2023г. 26.02.2023г. 7  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

5-ти дневная учебной неделя в 1-ых классах, 

6-ти дневная учебная неделя во 2-11 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

5.1 Сменность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа No1» Чистопольского муниципального района РТ работает в две смены: 

1смена-8.00-классы:1абв, 4абв, 5абв , 9абв, 10, 11 

2 смена-13.30-классы: 2абв, 3абв, 7абв, 6абв, 8абв 

5.2  Продолжительность уроков: 

-1-е классы –35 минут (1-е полугодие) , 40 минут (2 полугодие), 

2-е –11-е классы –40 минут. 

В 1 классах в сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут. Остальное время заполняется  

целевыми прогулками, физкультурными занятиями, развивающими играми. Уроки по другим предметам 

проводятся  в форме уроков- игр, экскурсий и т.д. 

5.3. Режим учебных занятий (понедельник- суббота): 

 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 й урок 8.00 8.40 

2-й урок 8.50 9.30 

3-й урок 9.50 10.30 

4-й урок 10.50 11.30 

5-й урок 11.40 12.20 

6-й урок 12.30 13.10 

2 смена 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 – й урок 13.30 14.10 

2- й урок 14.30 15.10 

3-й урок 15.30 16.10 

4-й урок 16.20 17.00 

5-й урок 17.10 17.50 

6-й урок 18.00 18.40 

     Понедельник 

1 смена 

Режимное мероприятие начало окончание 

Разговор о важном 8.00 8.30 

1 – й урок 8.35 9.15 

2- й урок 9.25 10.05 

3-й урок 10.15 10.55 

4-й урок 11.05 11.45 



117  

5-й урок 11.55 12.35 

6-й урок 12.40 13.20 

2 смена 

Режимное мероприятие начало окончание 

Разговор о важном 13.30 14.00 

1 – й урок 14.10 14.50 

2- й урок 15.00 15.40 

3-й урок 15.50 16.30 

4-й урок 16.40 17.20 

5-й урок 17.25 18.05 

6-й урок 18.10 18.50 

Расписание звонков в 1-х классах 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок        8.00-8.35   1 урок        8.00-8.40   

2 урок        8.50-9.25 динамическая    пауза 2 урок        8.50-9.30 динамическая пауза 

3 урок        9.45-10.20 динамическая пауза 3 урок        9.50-10.30динамическая пауза 

4 урок        10.40-11.15 4 урок        10.50-11.30 

 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация определяется учебным планом, проводится в соответствии с  

положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ N 1».Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

7. Внеурочная деятельность реализуется через: программы курсов внеурочной деятельности, деятельность 

классного руководителя, деятельность воспитателя ГПД, деятельность иных работников школы (педагога-

организатора, психолога, библиотекаря), а также организаций культуры и спорта. Максимально допустимый 

недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не более 10 часов.      

 Направления внеурочной деятельности: 

1. Социальное направление 

2. Общеинтеллектуальное направление 

3. Духовно-нравственное направление 

4. Общекультурное направление 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

6. Проектно-исследовательская деятельность 

Допускается изменения в зависимости от социального запроса родителей(законных представителей), 

учащихся. 

8.Регламентирование дополнительного образования. Содержание дополнительного образования 

ориентированно на 36 учебных недель в год с учетом необходимости занятости учащихся в каникулярное 

время. 

9. График дежурства администрации школы 

10. Приемные дни директора 

11. График работы ГПД на 2022-2023 учебный год 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1. Общие положения 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1» является нормативным документом, 

определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне 
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развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

ООП НОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в соответствии с особенностями 

МБОУ 

«СОШ № 1», с учетом влияния следующих факторов: 

• возможности школы; 

• возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта района и города; 

• запросы школьников и родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №ё1» в 

реализации общеобразовательных программ начального общего образования. 

2. Нормативно-правовая база 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 1» реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего образования и формируется в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

• Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

• Уставом МБОУ «СОШ №1»; 

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности: 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 
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«СОШ № 1» через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий ив рамках 

основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешногоосвоения его содержания; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участие в общественно значимых делах; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного общения. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 1» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности 

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 

внутренних ресурсов). 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и нелинейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем руководителя по  ВР и УВР МБОУ «СОШ №1» в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 1» ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
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импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, миниисследования; общественно 

полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это 

может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Перечень программ по ВД, принятых к реализации в МБОУ «СОШ №1» в 1-4 классах. 

 

Направление 

развития 

личности 

Название 

программы по 

ВД 

Схема 

реализации 

Классы, в 

которых 

реализуется 

Виды 

деятельности 

Организационна

я форма 

 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

«В мире 

любознательных » 

линейная 1-4 познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 

«Английский язык- 

окно в мир» 

1-4 познавательная 

деятельность 

объединение по 

интересам 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

1-4 познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 
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Духовно – 

нравственное 

направление 

«Театральное 

искусство» 

линейная 1-4 трудовая, 

познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 

«Наш дом - 

Татарстан» 

1-4 трудовая, 

познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 

«Я в мире – 

мир во мне» 

1-4 трудовая, 

познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 

 

Социальное 

направлениек 

«Классные дела. 

Разговор 

о 

важном» 

линейная 1-4 социальное 

творчество 

объединение 

по интересам 

«Земля – наш 

общий дом» 

1-4 социальное 

творчество 

объединение 

по интересам 

«Школа 

безопасности» 

 

 1-4 социальное 

творчество 

объединение 

по интересам 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

«Академия 

затей» 

линейная 1-4 познавательная 

деятельность 

объединение по 

интересам 

«Веселый 

переполох» 

1-4 познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 

    деятельность интересам 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

НОУ «Юный 

исследователь» 

линейная 1-4 исследовательская

, познавательная 

деятельность 

объединение 

по интересам 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Игровые 

виды спорта» 

1-4 спортивно-

игровая 

спортивное 

объединение 

«ЗДОРОВО жить 

здорово» 

1-4 спортивно-

игровая 

спортивное 

объединение 

 «Школа здоровья 

спорта и 

безопасности» 

    

 

Годовой план внеурочной деятельности для I - IV классов 

Программы, предлагаемые к реализации в текущем учебном году. 

Направление 

развития 

личности 

Название программы по 

ВД 

Количество часов в год по программе 

1 2 3 4 

 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

«В мире любознательных » 0 0 34 34 

«Английский язык- 

окно в мир» 

34 34 0 0 

Духовно – 

нравственное 

направление 

«Основы функциональной 

грамотности» 

34 34 34 34 

«Театральное искусство» 34 34 34 34 
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«Наш дом - Татарстан» 34 34 34 34 

«Я в мире – мир во мне» 68 68 68 68 

 

Социальное 

направлениек 

 

«Классные дела. 

Разговор о важном» 

0 34 34 34 

«Земля – наш общий дом» 34 0 0 0 

«Школа безопасности» 

 

34 34 0 0 

 0 0 34 34 

 

Общекультурное 

направление 

«Академия затей» 34 34 34 34 

«Веселый переполох» 34 34 0 0 

 0 0 34 34 

Проектно- 

исследовательска

я деятельность 

НОУ «Юный 

исследователь» 
    

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Игровые виды спорта»     

«ЗДОРОВО жить здорово»     

«Школа здоровья спорта и 

безопасности» 
    

Всего 

часов 
340 340 340 340 

 

Комментарии к сетке часов 

Выбор программ в 1-х классах осуществлен с учетом интересов детей и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Отсутствие ряда программ по направлениям внеурочной деятельности связано с 

занятостью обучающихся по аналогичным направлениям в кружках и секциях дополнительного 

образования, в музыкальных и спортивных школах. 

Каждый вид внеурочной деятельности предполагает включение в курсы ВД системы 

заданий, направленных на формирование функциональной грамотности различных видов 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности; глобальных 

компетенций и креативного мышления). 

• Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи направления: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

• Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка 

исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа мышления, 

формирования активной позиции в процессе обучения. 

Основными задачами являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 

- развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения способов их решений; 

- развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и действия; 

 

- развитие у ученика коммуникативных умений и навыков. 

 

• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества, 

проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов. Целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме 

через проектную деятельность. 

Основными задачами являются: 

- формирование общей культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- формирование исследовательских навыков; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты социальных мини-проектов. 

По окончании обучения по данному курсу школьники научатся навыкам проектной 

деятельности и публичным выступлениям. 

• Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про 

социальные самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения Основными задачами направления являются: 

- научить способам работы с различными материалами с использованием разных 

техник; 

- развитие творческих способностей и креативного мышления; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

В данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в школьных, районных и 

городских конкурсах. 

По окончании обучения школьники научатся ставить перед собой творческие задачи и 

реализовывать их с помощью различных техник и материалов. 
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• Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ с информацией, в том числе и на компьютере. 

Основными задачами направления являются: 

- Освоение рациональных приёмов и способов самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

- Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации. 

 

- Изучение и использование на практике технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка изложений, 

сочинений, рассказов, презентаций, электронных писем, открыток и т.п.). 

- Формирование  информационной  безопасности,  способности  противостоять  влиянию 

«вредной» информации, 

 

- Развитие критического мышления и критического отношения к информации, овладение 

навыками критического анализа информации, в том числе поступающей из СМИ с целью 

защиты от возможности её манипулятивного воздействия. 

• Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на передачу обучающимся 

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. Данное направление деятельности включает в себя и 

краеведческие курсы, в результате которых обучающиеся получат возможность 

расширить свой кругозор, изучая многообразие природы России и историко-

культурное наследие своей страны. В этом же направлении деятельности может быть 

предложена система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию («Интеллектуальные марафоны») или 

система занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Основными задачами направления являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. В данном направлении проводятся викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные и реальные экскурсии, опыты и 

исследования, защита проектных работ. По окончании обучения школьники научатся 

находить способы решения логических заданий, соблюдать правила в различных играх, 

получат опыт коммуникативных навыков. 

 

Пояснительная записка Плана внеурочной деятельности 

для обучающихся 5 – 9 классов 

План внеурочной деятельности, реализуемый в основной и средней школе, 

представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ «СОШ № 1» в 

сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; внеурочную деятельность по формированию 
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функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (индивидуальный проект, работа педагога-психолога); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа используется как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для 

разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (в походах, поездках и т. д.). 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в МБОУ «СОШ №1» сочетаются 

различные модели плана внеурочной деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

— модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 
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по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

— модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1» 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 
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Режим внеурочной деятельности 

           При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация работы 

групп продленного дня, занятия внеурочной деятельностью, дополнительного образования 

в целях недопущения двойного финансирования при организации предоставления 

государственных услуг. Осуществляется следующий режим внеурочной деятельности: для 

обучающихся вне работы группы продленного дня - перерыв после уроков 30 минут; при 

организации работы группы продленного дня - не менее 1,5 часов, включая прогулку и 

питание обучающихся. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х классах составляет 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут- во втором полугодиии 

 

3.4.Календарный  план  воспитательной  работы 
 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА   УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний    

Общешкольный фестиваль поделок из природного 

материала «Осеннее настроение природы» 

   

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем правила 

жизни в школе, учимся дружить) 
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Новогоднее коллективное творческое дело «По страницам 

любимых мультфильмов, фильмов и книг» 

   

«Праздник букваря»: творческие подарки 

первоклассникам от 2—4 классов 

   

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», 

посвящённый Дню космонавтики 

   

Коллективный исследовательский проект классов 

«Старая фотография из семейного архива», посвящённый 

Дню Победы 

   

Коллективное творческое дело «Праздник Чести школы»: 

чествование учеников, проявивших себя 

   

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

в учебной, исследовательской, спортивной, творческой, 

общественной деятельности на благо школы 

   

Театрализованное представление для четвероклассни- ков 

от учеников 1—3 классов «Прощание с начальной 

школой» 

   

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного медиа- центра 

(младшая группа) 
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Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с 

основами создания медиа, «Играем в …» 

   

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету»    

Коллективное дело «Учусь брать интервью»    

«Мой учитель»: конкурс рисунков для школьной газеты, 

приуроченный к Международному дню учителя 

   

Выпуск тематических стенгазет в дар: 

- дому престарелых (ко Дню героев Отечества 9 декабря); 

   

 

- городской поликлинике (к Всемирному дню иммуни- 

тета 1 марта); 

- городскому театру (ко Дню славянской письменно- сти и 

культуры 24 мая); 

- совету ветеранов (ко Дню Победы); 

- местной администрации (ко Дню местного само- 

управления 21 апреля) 

   

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»    

Регулярный выпуск видеороликов для школьного 

телевидения о событиях из жизни начальной школы 

   

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества 

23 февраля 
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Трансляция на школьном телевидении материалов 

созданной руками учащихся Книги памяти «История моей 

семьи — история страны» 

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских обществен- 

ных объединений (ДОО), действующих в школе (младшие 

группы) 

   

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее»    

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Реализация запланированных социальных проектов и 

инициатив ДОО в ближайшем социуме: 

- коллективное творческое дело «Поможем пожилым 

людям подготовиться к зиме»; 

- акция помощи бездомным животным «Сезоны добра»; 

- благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» 

   

Реализация социально значимых титульных дел и акций 

региональных и федеральных ДОО, членами которых 

являются школьники 

   

Подготовка и реализация проекта «На ёлку с ДОО»    

Зимний лагерь для членов детских общественных 

объединений 
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«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в млад- ших 

классах 

   

Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских обще- 

ственных объединений и организаций 19 мая 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

   

 

Коллективообразующие сентябрьские походы выход- ного 

дня «Мы снова вместе» 

   

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 

библиотеку (в Международный день школьных библиотек 

25 октября) 

   

Поход выходного дня с последующей фотовыставкой 

«Любимые пейзажи» 

   

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина (знакомство с 

содержанием сказок, экскурсии в музеи и картинные 

галереи, обсуждение прочитанного 

и увиденного, подготовка театральных миниатюр к 

Пушкинскому празднику) 

   

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: развешивание в 

лесу кормушек для зимующих птиц 

   

Где работают наши родители: экскурсии классов начальной 

школы на предприятия города, села 
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День здоровья    

Экологический проект «Придорожный мусор»    

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику морожено- го, 

игрушек, кондитерскую фабрику, хлебозавод и т. п. 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка в классе    

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка до 

цветка» 

   

Выставка благотворительных творческих работ школь- 

ников «Я это умею», приуроченная ко Дню доброволь- ца в 

России 5 декабря 

   

Торжественное открытие в вестибюле начальной школы 

уголка книгообмена «Я прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к Международному дню школьных 

библиотек 25 октября 

   

День Конституции РФ: выставка, посвящённая 

государственной символике и её истории 

   

Парад новогодних костюмов (подготовленный и орга- 

низованный старшеклассниками школы) 

   

- 
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Мини-концерты учащихся, учителей и родителей (законных 

представителей) в холлах школьного здания «Музыка на 

переменах», приуроченные 

К Всероссийской неделе музыки 21—27 марта 

   

Общешкольный проект «Мой класс — самый краси- вый»    

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego    

«Памятный май»: тематическое оформление классных 

кабинетов руками школьников ко Дню Победы 

   

 

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое 

любимое занятие» 

   

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных классов 

«Правила нашего класса» 

   

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей (законных предста- 

вителей) с учителями-предметниками 

   

Зседания Общешкольного родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 
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Регулярные собрания Родительского клуба «Школа 

ответственного родительства»: 

- «Режим дня ученика начальной школы»; 

- «Как выполнять домашние задания»; 

- «Помощь ребёнка семье»; 

- «Помощь ребёнку в семье»; 

- «Рациональное питание школьника»; 

- «Простые упражнения для развития внимания и памяти»; 

- «Развивающие настольные игры»; 

- «Конфликты и детские истерики: реакции и поведе- ние 

взрослых»; 

- «Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

- «Поощрения и наказания» 

   

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья»    

Гостиная «Семейные традиции»    

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»    

Акция «Бессмертный полк»    

Отчётные концерты детских творческих коллективов 

для родителей (законных представителей) 
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Создание на школьном сайте вкладки «Родителям 

(законным представителям)» и регулярное обновление 

материалов её рубрик: 

- «Чем помочь малышу?»; 

- «Школьные события»; 

- «Консультация семейного психолога»; 

- «Семейная библиотека»; 

- «Семейная игротека» 

   

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, направлена 

на: 
-  достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
6 формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
-  формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 
-  индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 
-  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ при поддержке педагогических работников; 
-  формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно- 
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исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

-   формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 
-   использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе 

на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
-  обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
-  эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 
-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представлен- ные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результата- ми аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен- ными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, может оформляться 



138  

следующим образом: 
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Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес- сиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образова- ния в систему ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образо- вательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь- ной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в образовательной организации, а так- же методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, может оформляться следующим образом: 

 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной Программы НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени.  

      К основным направлениям психолого- педагогического сопровождения относятся: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  развитие экологической культуры; 

-  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка одарённых детей. 

 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования  
Опирается  на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
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типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

     Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

– общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

       Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

       При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

       Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
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территории которого расположены общеобразовательные организации. 

          В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность  Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

– фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

– рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- технических условий 

реализации образовательной программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
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условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 

2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и

 профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
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образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– организации 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 трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную 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 виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных 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 ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 



144  

– конструирования и моделирования, 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 тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

–  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью 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 обеспечиваются расходными материалами. 

Техническое обеспечение: 

Количество ком-х классов-1 

Количество компьютеров-127 

Используется в учебном процессе-127 

Количество интерактивных досок-9/3 

Проекторы-20 

Формы и результаты взаимодействия МБОУ с организациями, учреждениями, родительской 

общественностью, спонсорами. 

 

1. ГБУЦСПСиД «Салават күпере» Чистопольского муниципального района РТ, 

 Отслеживание опекунских и неблагополучных семей; 

2. ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»: 

 Проведение медицинских осмотров учащихся; 

 Совместная организация общих родительских собраний. 

3. Чистопольская центральная библиотека: 

 Организация   экскурсий для детей, тематические досуги по произведениям 

детских писателей. 

4. Музей уездного города: 

 Организация экскурсий для учащихся и родителей. 

5. Государственная автоинспекция безопасности дорожного движения: 

 Участие в конкурсах по ПДД 

 Совместное проведение акций и общих родительских собраний. 

6. МЧС по Чистопольскому муниципальному району: 

 Участие в конкурсах по пожарной безопасности, по безопасности на воде; 

 Познавательные экскурсии. 

7. Детская юношеская спортивная школа «Олимп»: 

 Проведение спортивных мероприятий 

 Работа объединений дополнительного образования 

Сроки и этапы реализации программы  на 2022 – 2026  годы. 
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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Название 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан 

Механизм 
рассмотрения, 
утверждения основной 
образовательной 
программы и внесения 
изменений 

ООП ООО рассмотривается на заседании педагогического совета 
школы и угверждается директором ОО. Изменения в ООП ООО 
вносятся на основании решения Педагогического совета школы, по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Нормативно-правовая 
база, обеспечивающая 
реализацию основной 
образовательной 
программы 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании» 

- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010r. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 
01.02.2011 г. №19644) 
- приказ МО и Н PT от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандартосновного 
общего образования, угверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 (зарегистрировано в 
Минюсте России 02.02.2016 №40937)»; 
- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 

«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников» 

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011r. 
№МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

- примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15)/ Реестр примерных основных образовательных 
программ МО и Н РФ http://fgosreestr.ru/node/439; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010 

№189) 
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
Чистопольского муниципального района 

Цели реализации 
основной образовательной 
программы 

» 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, 

http://fgosreestr.ru/node/439%3B
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 индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации 
основной 
образовательной 
программы 

• обеспечение соответствия основной образовательной 
программы требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного 

эбщего, 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-инвалидамии 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 ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 
форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одаренных 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 организаций дополнительного 
образования; 

• 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 (населенногопункта, 
района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Сроки реализации 
программы 

5 лет (5-9 классы). Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 
образовательным программам основного общего образования, 
независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на один год. 

Реализация 

образовательной 
программы может 
осуществляться   в 
следующих  видах 
деятельности: 

1. совместной распределенной учебной деятельности в личностно 
ориентированных формах; 

2. индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 
индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 
3. совместной распределенной проектной деятельности, 
ориентированной на получение социально значимого продукта; 
4. учебно-исследовательской деятельности; 
5. творческой деятельности (художественной, технической и др. 
видах деятельности); 
6. спортивной деятельности. 

 

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

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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 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; 

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с OB3. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 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 уровне 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 временнбй 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 отношенияхобучающихся 
с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 
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 ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 
методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
НоВый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, программ внеурочной деятельности, 
П]ЭОГ]ЭНММ BOGПИTaHИЯ И СОЦИdЈІИЗНЦИИ, G ОДНОЙ СТО]ЭОНЫ, И СИСТЕМЫ OЦeHKИ — G Д]ЗЩОЙ. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 
те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии с 

реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня

 актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «Татарский язык», 
«Татарская литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «ОДНКНР». 
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Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 
методическими объединениями (YMO) субъектов Российской Федерации. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 
в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 
материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации  и которые 
могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 
в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в 
ходепроцедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 
курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения — предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 
блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных 
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преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в гpyппe и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном инравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 
коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 
пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 
передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 
оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 
следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 
учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 
предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
 универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие впроектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсугствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильность (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи илипараметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

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

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в гpyппe: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
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аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определенную роль в совместной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

— определять свои действия и  действия партнера, которые способствовали  или 
П]ЭeПЯTGTBOBdЛИ П]ЭОД ТИВНОЙ KOMM ИКНЦИИ 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

— организовывать учебное взаимодействие в гpyппe (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в пape, в малой гpyппe и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

• выделять информационный аспект  задачи, оперировать  данными,  использовать 
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модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования включают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками определения и 
исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 
работника и организующей помощи тьютора; формирование умения определять наиболее 
эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 
работника и организующей помощи тьютора; формирование умения выполнять действия по 
заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; формирование учения оценивать результат своей деятельности в 
соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; формирование умения 
адекватно реагировать в стандартной ситуации на ycпex и неудачу, конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности самостоятельно 
обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае 
личных затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 
использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых 
объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 
помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно действовать в 
соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

 
Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

• для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• для обучающихся с расстройствами аугистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в  речевой 
и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 
чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; 
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• nиcamь конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского onыma; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной беяшельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать nymи достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач. 

 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

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

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернугые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
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основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии (в каждом классе на своем уровне); 

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

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

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) 
(в каждом классе — на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 
скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры. 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- художественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 
достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 
Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
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отношение к событиям и героям — качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 
(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

 
И т. П. 

 

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

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

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

II уровень сформированности  читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 
 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 
умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 
элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 
текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять свяsи между 
ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 
использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа — пофразового (при анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений — рассказов, новелл) или поэпизодного, проведение целостного и 
межтекстового анализа). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 
И Т. п., 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном  мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 
(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 
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признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 
построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 
конкретном произведении?». 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
истолкование смысла произведения как художественного целого;создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
 

 

ИТ.Ш. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 
специфическими художественными средствами). 
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 
тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5-6 
классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7-8 
классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 
характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 
осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 
проверке качества его результатов. 
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 
культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 
критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнугых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 
давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 
читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работаетв «зоне ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью, 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник 

научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

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

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

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

расписание и т. п.j; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь Выпускник 
научится: 

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

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

пожелания (объемом 3030 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• nиcamь электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменное виде результаты проектной деятельности; 

• nиcamь небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. n.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
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Лексическая сторона речи Выпускник 

научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

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

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

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

— имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -исе/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing, 

— имена прилагательные при помощи аффиксов inter-‘, -у, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing,‘ - 

ous, -ablelible, -less, -ive, 

— наречия при помощи суффикса -/у; 
— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, iт-/in-, 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty,‘ -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы, 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for те, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов no контексту, no сходству с русским/ родным языком, no 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It‘, 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be, 
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• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными 

союзами and, but, or‘, 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательногозалога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes те ...to do something; to look 

/ feel / be happy; 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive, 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастиеl+существительное» 
(а playing child) и «Причастие II+существительное» (а written poeт). 

Социокультурные знания и умения Выпускник 

научится: 

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

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии npu создании устных и письменных 
высказываний; 

• нwo6umь сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пepecпpoc при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении, 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 
Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями, 

• брать и давать интервью, 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник 

научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

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

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с onopoй на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.j 

• кратко излагать результаты аыполненной проектной работы. 

Аудирование Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку npu восприятие на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь Выпускник 

научится: 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 3030 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
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• nиcamь электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменное виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. n.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник 
научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник 
научится: 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

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

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

— глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise‘, 
— имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -itу , -ness, -ship, -ing,‘ 
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— имена прилагательные при помощи аффиксов inter-, -у, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing, - 
ous, -able/ible, -less, -ive,‘ 

— наречия при помощи суффикса -fJ; 

— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-lin-, 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty,’ -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам,’ 

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

• использовать языковую догадку в npoцecce чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов no контексту, no сходству с русским/ родным языком, no 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It, 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be,‘ 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными 
союзами and, but, or‘, 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little), наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple FuШre, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should),‘ 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательногозалога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever, 

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes те ...to do something; to 

look/feel/be happy, 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастиеl+существительное» 
(а playing child) и «Причастие II+существительное» (а written poeт). 

Социокультурные знания и умения Выпускник 
научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии npu создании устных и письменных 
высказываний; 
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой npu аудировании и чтении. 
 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 
и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); 6) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристик у общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII —XV вв.) 
(6 класс) 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

История Нового времени. Россия в XVI — XIX веках (7-9 класс) Выпускник 

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

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; 6) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
 

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

• применять знания no истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека Выпускник 
научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью, 

• использовать элементы причwнно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
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Общество 
Выпускник научится: 

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

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

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

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

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
ЛИЧНОСТЬ; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

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

• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы Выпускник 
научится: 

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

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

* ]ЭНGК]ЭЫВНТЬ G ЩHOGTЬ П]ЭOЦeGGa СОЦИdЈІИЗНЦИИ ЛИЧНОСТИ; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры Выпускник научится: 

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

• описывать явления духовной культуры; 
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• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях, 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник 
научится: 

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

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

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

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

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни,’ корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

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

Политическая сфера жизни общества Выпускник 
научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Гражданин и государство Выпускник 
научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящим в обществе изменений на 
положение России в мире, 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Выпускник 
научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

Экономика Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

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

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическуюинформацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики,’ 
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• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 
и модели поведения потребителя, 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 
Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 
решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации; 

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

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

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

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

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 
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• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

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

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 
в контексте реальной жизни; 

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

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

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

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

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жИзНи; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых pecypcax, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

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

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

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

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
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• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе,’ 

• использовать знания о географических явлениям в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 
популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять onиcaниe природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящим в географической оболочке; 

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

• оценивать положительные и негативные последствия слобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа,’ 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты,’ 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

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

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику, 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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

• обосновывать возможные nymu решения проблем развития хозяйства России; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

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

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

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

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

Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

ПОМОЩЬЮ ЛИHeЙKИ И ЦИ]ЭК ЛЯ. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

* ВЫЧИGЛЯТЬ ПЛОЩАДИ П]ЭЯМОЩОЛЬНИКОВ. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

ЖИЗНИ. 

История математики 

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

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

историей. 

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

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
nycmoe, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств, 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Чисяа 

• Оперировать понятиями.‘ натуральное число, множество натуральные чисел, целое число, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральные, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа, 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать тігоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенные и десятичных дробей; 

• находить НОД и HOK чисел и использовать их npu решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений npu решении практические задач и решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений npu решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений,’ 
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• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практические задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

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

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями. столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 
и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявлений. 

Текстовые задачи 

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

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа, 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

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

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

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение забач (выделять математическую основу на 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

с учетом этих характеристик, в частности, npu решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

• решать забачи на движение no реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная   геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленн ую на чертежах,’ 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

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

измерений длин и углов, 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартные ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни, 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 

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

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
КОО]ЭДИН£tТНОЙ ПЛОСКОСТИ; 

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

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,квадратичной, 
обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без применения формул. 

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

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

Статистика и теория вероятностей 
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
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• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

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

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 

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

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

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 
виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 
явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Отношения 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

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

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 
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• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 
число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

История математики 

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

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

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических формул 
и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение тактильно- 
осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, 
контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики 
элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления 
для рельефного черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа 
к информации на экране ПK, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 
компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

 

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

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, nycmoe, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств,’ 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания, 

• оперировать понятиями.‘ высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями. и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 
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• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики,’ 

• использовать множества, onepaции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями. множество натуральные чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральные, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа, 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

• находить НОД и HOK чисел и использовать их npu решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практические задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

• составлять и oqeнuaamь числовые выражения npu решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральные показателем, cmeneни с целым 
отрицательным показателем, 

• выполнять преобразования целых выражений. действия с одночленами (сложение, 
вы читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение), 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов. вынесение за скобку, 
гpynnиpoвкa, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов, 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих cmeneни с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде cmeneни с целым отрицательным показателем 

к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений. сокращение дробей, 

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

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 
корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• выполнять преобразования алгебраических выражений npu решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 
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• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратные с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида   р х)  а, х х) , 
 

• решать уравнения вида Z" —— а , 

 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств, 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых npu решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

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

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 
• Оперировать понятиями. функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 
k 

 
 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y—f(x) 

для построения графиков функций  ——  {ш + ь) + , 

 

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

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

• исследовать функцию no ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

• оперировать понятиями. последовательность, арифметическая npoгpeccия, 

геометрическая npoгpeccия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
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учебнЬіх предметов. 
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Текстовые задачи 

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

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа, 

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

• анализировать затруднения npu решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные, 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик npu совместном движении (скорость, время, расстояние) npu решении 

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

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

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основуj на 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, свяsывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи no комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике, 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач. арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять npu решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества,’ 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей 
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• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость,’ 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями.“ факториал числа, перестановки и сочетания, треугольникПаскаля, 

• применять правило произведения npu решении комбинаторных задач,’ 

• оперировать понятиями. случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицам, 
на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Fеометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

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

несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признакw фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоские фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями. равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач, 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающие в peaльнoи жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широкие 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить npocтыe вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности,’ 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 
и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 
и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

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

• выполнять действия над векторами (сложение, вы читание, умножение на число), вычислять 

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

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач,“ 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам. 

История математики 

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

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математические задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства, 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математические задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
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• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 
п, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

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

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

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
2; 

• находить НОД и HOK чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 

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

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 
степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различных приемов; 
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• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени п; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени п; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. ( )' ' *' 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

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

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

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

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

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

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
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четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 
наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

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

разных значениях показателя степени, у -— |, 

• использовать преобразования графика функцииу (g) для построения графиков функций 

у —— af kx + b) ч- с ›‘ 

 
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 
монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической (геометрической) прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 
и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

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

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

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 
целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 
предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

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



 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

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

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 
преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решениизадач 
на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

• решать разнообразные задачи «на части»; 

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 
их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

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

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
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• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 
• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 
задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований; 
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• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 
на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 
и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии идругим 
учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
угверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 

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

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 
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• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение основным функционалом программы 
невизуального доступа к информации на экране ПK, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 
компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ—средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последнийэлемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математические моделей и использования компьютеров при их 

анализе, понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах, 
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• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков npu onиcaнии 

реwьных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на npимepe учебных автономных роботов); 

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

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник 
научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

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

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых итекстовых 

ДАННЫХ С ИGПOЛЬЗOBЗHИeM ОСНОВНЫХ ]ЭНВЛЯЮЩИХ KOHGT]Э ЦИЙ ПOGЛeДOBHTeЛЬHOГO 

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

программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 
и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающие в npoцecce учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения, 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами тoгo, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.), 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
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упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

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

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

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами noиcкa в Интернете, 

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

подкреплена ли она доказательствами подлинности (npимep: наличие электронной noдnиcи), 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример.“ 

сравнение данных из разных источников , 

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

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об иcmopии и тенденциях развития ИКТ, 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 
1.2.4.10. Физика 

Выпускник 

научится: 

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

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 
выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

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

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

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

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

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

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основнымидоступными 
методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 
самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать приемы построения физических моделей, noиcкa и формулировки 

доказательств выдвинутых гиnomeз и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин no величине их относительной 

погрешности npu проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения  
и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности npu обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии, 
экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.); 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического annapama, 

так и npu помощи методов оценки. 

Тепловые явления Выпускник 
научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

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

и выделение ее при конденсации пapa, зависимость температуры кипения от давления; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

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

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

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

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности npu обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых npoцeccax) и 
ограниченность использования частных законов, 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
annapama, так и npu помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

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

на движущуюся заряженную частицу, действие 
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электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

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

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смыслиспользуемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности npu обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.), 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического annapama, так и npu помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

радиоактивность, o-, §- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

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

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

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

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни npu обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметрJ, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивные излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие npu использовании атомных 

электростанций, и nymu решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

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

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет, пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 

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

звезды с ее температурой, 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
1.2.4.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и nocmynкax no отношению к 
живой npиpoдe, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-рес ypcax, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• созбааать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

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

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

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

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет pecypce, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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• основан исследовательской и проектной деятельности no изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи npu отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей no отношению к объектамживой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы), 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в npиpoдe, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и nocmynкax no отношению к живой природе, 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 
и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность rpynnы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

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

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

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

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

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

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, cnaceнии 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-pecypce, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

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

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

• созбааать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность гpynnы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

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

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической гpyппe; 

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

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

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет pecypce информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и nymu решения этих проблем, 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и nocmynкax 
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• находить информацию no вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет pecypcax, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую, 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектамживой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокойценности 

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

к объектам живой природы); 

• созбааать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников npu решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность rpynnы. 

 
1.2.4.12. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 
или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
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• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: ‹химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 
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• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 
методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества no составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственньіе связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения no сокращенным иoнным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знанwя для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде, 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических npoцeccax, 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации, 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциям по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
1.2.5.13. Изобразительное 

искусство Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
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• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

П]ЭОМЫСЛОВ; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 
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• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображение простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия ‹пематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и обратное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
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• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта —разработки композиции на 
историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 
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• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка — вертикаль, круг — 
цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII — XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на- 
Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразия стилей и направлений изобразительного искусства 
и архитектуры XVIII — XIX веков; 



80  

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII — XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к npиpoдe, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в npoцecce изучения пзобразительносо 

искусства,’ 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.), 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др., 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала,‘ 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов X V I I—I XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII — XIX веков, 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, npucущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов напредметной 
плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале, 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в иcmopии культуры, 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 
творческой деятельности, создавать выразительные образы, 

• применять творческий onыm разработки художественного проекта — создания композиции 
на определенную тему; 
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• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди, 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура), 

• использовать выразительный язык npu моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественные коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительнЈю npиpoдy экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия.“ игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о mиnax оформления сцены npu создании школьногоспектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения no 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля,’ 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительные средств 
фотографии, 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д., 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей, 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания no композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки npu построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
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• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 

 
1.2.5.14. Музыка 
Выпускник 
научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя обратного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 
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• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения (а cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
ИНДИВИД dЛЬНОГО И Г]Э ППОВОГО М ЗИЦИ]ЭОВ£tНИЯ; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проливать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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• понимать особенности яsыка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта, 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева — основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в npoцecce изучения музыкального 

искусства, 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к npиpoдe, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись,’ 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, 

и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 
Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 



85  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 
с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 

— изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

—встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

—изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 

—оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

—обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта),
 анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
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потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

— разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

—планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов; 
—разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказов / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой onыm, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 
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• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
rpynnы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 
жИзНи; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно—двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение доступными 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение 

ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр, 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому cnopтy; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать свяsь между развитием физических качеств и основных 

систем организма,‘ 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа,’ 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега, 

• осуществлять судейство no одному из осваиваемых видов cnopma; 

• выполнять тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне», 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов cnopтa,‘ 
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• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 
с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды ипродуктов 
питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
Т ]ЭИGTИЧeGKИX ПOXOД£tX; 

* ГОТОВИТЬ СЯ I( Т ИCTИЧeCKИM ПOXOДilM 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
ЖИЛИЩЕ В ilBTOHOMHЫX СЛОВНЯХ 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
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• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

ЗНЈІОЖНИКОВ; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внугреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 
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• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста,’ 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристическим поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам, 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическим поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять npaвa покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма,’ 

• предвидеть nymu и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья, 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защwщающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценка, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи,’ 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь npu инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь npu остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь npu коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрические током; 

• использовать для решения коммуникативных забач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных,’ 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
1.2.4.18. Родной(татарский) язык 

Укытуныц шахси натищаларе 

Твп гомуми белем биру баскычын твгаллаганда, укучыныц узена haм узенец айлана- тирасендаге 

кешеларга, тормыштагы яшаеш проблемаларына карата тубандаге шахси кыймматларе 

формалашкан булуы кузаллана: 

— шахесара haм маданиятара аралашуда татар телена карата ихтирамлы караш булдыру haм 
аны яхшы вйрану телаге тудыру; 

— ахлакый кагыйдаларда ориентлашу, аларны утаунец мащбурилеген ацлау; 

— адаби асарлардаге тврле тормыш ситуацияларена haм геройларныц 
гомумкешелек нормаларыннан чыгып бая биру; 

гамалларена 
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— “гаила”, “туган ил”, “мархаматлелек”, твшенчаларен кабул иту, “башкаларга карата 

туземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белу” кебек хислар формалашу. 

Укытуныц метапредмет натищаларе. 
Твп белем биру баскычында татар теле haм адабиятын укыту, танып белу чарасы буларак, 
укучыларныц фикер йврту, интеллектуаль haм ищади салатларен устеруга, шулай ук, реаль тормышта 

туган проблемаларны хал иту вчен кирак булган универсаль уку гамалларен (танып белУ.регулятив, 

коммуникатив) формалаштыруга хезмат ита. 
Укучыларда магълумати щамгыятьта яшау haм эшлау вчен киракле кунекмалар устерела. 
Укучылар текст, курма-график расемнар, харакатле яиса харакатсез суратлар, ягъни тврле 

коммуникацион технологиялар аша тапшырыла торган магълумати объектлар белан эшлау тащрибасе 

ала; презентацион материаллар азерлап, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга вйрана,‘ 

Јкучыларда, компьютер яиса ИКТ нец башка чаралары белан эш итканда, саламатлекка зыян китерми 

торган эш алымнарын куллана алу кунекмаларе формалаша. 

Танып белУ•*PPt•ш•••i•e: 
— фикерлауне устеру белан байле психик функциялар: логик фикерлау, сабап-натища 

байланешларен табу, индуктив, дедуктив фикерли белу; 
— ищади haм эзлану характерындагы проблеманы билгелау, аларны чишу вчен алгоритм 

булдыру; 

объектларны чагыштыру, классификациялау вчен уртак билгеларне билгелау; 

— твп магълуматны aepy, укылган яки тыцланган магълуматныц эчталегена бая бира белу; 

— тиешле магълуматны табу вчен, энциклопедия, белешмалар, сузлеклар, электрон ресурслар 

куллану. 

Регулятив нэти элэр: 

— уку хезматенда узеца максат куя, бурычларны билгели белу; 

— эш тартибен ацлап, уку эшчанлеген оештыра, натищале эш алымнарын таба белу; 

— уку эшчанлеге натищаларен контрольга ала белу; 

— билгелаган критерийларга таянып, эш сыйфатына бая бира белу; 
— укудагы уцышларныц, уцышсызлыкларныц сабабен ацлый, анализлый белу; 

— ихтыяр квче, максатчанлык, активлык кебек салатларне формалаштыру; 

— дареска киракле уку-язу асбапларын азерли haм алар белан дврес эш ита белу; 

— дареста эш урынын мвстакыйль азерли белу haм тартипта тоту кунекмаларен устеру. 

Коммуникатив натищалар: 

— ацгамадашецнец фикерен тыцлый, аца туры килерлек щавап бира белу; 
ацгамадаш белан аралашу калыбын твзу; 

— аралаша белу салатен устеру (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисларе); 

— парларда haм кумак эшли белу; 

— магълуматны туплау вчен, кумак эш башкару; 

— ацгамадашец белан свйлашуне башлый, давам ита, тамамлый белу. 
hap тема буенча татар телен укытуныц предмет натищаларе тематик планда китерела. Свйлам эшчанлеге 

твре буенча киласе натищалар квтела: 

Тыцлап ацлау: 

— Тврле тврдаге тыцлап ацлау кунегуларен ути белу; 
— сузларне, щвмлаларне ацлап тарщема ита белу; 
— такъдим ителган текстны тыцлап, эчталеге буенча copay бира, сорауларга щавап бира белу; 

зур булмаган аутентив яки адаптацияланган адаби асарлардан взекларне, информацион 

характердагы текстларны, газета-журналлардан макалаларне тыцлап ацлап, эчталеге буенча 

фикерецне айта, аралашуга чыга белу; 

— Сыйныфташларыцныц свйламен тыцлап ацлау haм аларга уз фикерецне ацлата белу, алар 

белан ацгама кору, ацгамада катнаша белу. 

Диалогик сейлам: 
Copay, щавап, килеш(ма)у, шиклану haм башка репликаларны дврес кулланып, ацгама кору, свйлаша белу; 
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— аралашуда катнаша, аны туктата haм яцадан башлый белу; 

— парда, твркемда свйлашу барышында уз фикерецне ацлата, раслый, далилли белу, ситуация 

ацлашылмаганда, copay биреп, свйлам барышын ачыклый белу; 

— терак схемалар кулланып, ситуация буенча ацгама кора белу; 
— татар свйлам этикеты урнаклареннан урынлы файдаланып ацгама кору, свйлаша белу. 

Монологик свйлам: 
— Программада такъдим ителган темалар буенча тиешле эзлеклелекта текст твзи haм аныц 

эчталеген свйли белу; 

— конкрет ситуацияга уз карашыцны, тврле вакыйгалар, яцалыкларны хабар ита белу; 
— монологик свйламда кереш, эндаш сузларне кулланып, орфоэпик haм грамматик нормаларны 

саклап, уз фикерецне твгал щиткера белу; 

— вйранган текстны уз сузларец белан свйлап бира белу; 
— вйранган шигырьларне яттан сангатьле свйли белу. 

 

— Программада такъдим ителган текстларны, татар теленец айтелеш нормаларын саклап, 

сангатьле haм ацлап уку; 

— текстныц эчталегена нигезланеп, контекст буенча яца сузларнец магънасен ацлый белу; 
— таныш булмаган текстны эчтан укып, аныц твп фикерен таба белу; 

таныш булмаган сузларнец, твзелмаларнец тарщемасен сузлектан таба белу. Язу: 

— Фйранелган темалар буенча актив куллануда булган сузларне дврес яза белу; 
— конкрет бер тема буенча хикая твзи белу; 
— прагматик текстлар (рецептлар, белдерулар, афиша h.б.), эпистоляр жанр текстлары (шахси 

haм официаль хатлар, котлаулар h.6.) яза белу; 

— узецне борчыган проблемага карата уз фикерларецне язмача щиткера белу; 
— такъдим ителган текстныц эчталегена нигезланеп, аны узгартеп яки давам итеп яза белу. 

TATAP ТЕлЕнда свйлаштЕ БАЛАЛАРГА 
TATAP ТЕЛЕН УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ 

Pyc теленда гомуми белем биру оешмаларында, татар телен туган тел буларак укытканда, тубандаге 

талаплар куела: 

• укучыларны уз иленец гражданнары haм патриотлары итеп тарбиялау, аларны халыкныц 
рухи, ахлакый haм мадани кыймматларен узлаштереруга азерлау; 

• укучыларныц рухи-ахлакый сыйфатларын булдыру, аларныц гражданлык, ищтимагый, 

шахси усешен таэмин иту, яшь буынныц ищади салатен устеру, саламатлеген саклау haм 

ныгыту юналешенда эшлау; 

• ана теле буенча белем бируда эзлеклелекне таэмин иту; 

• белем haм тарбия бирганда, укучыны кабатланмас аерым 6ep узенчалекка ия булган шахес 
итеп кузаллау; 

• ана теле даресларенда узлаштерган белем haм кунекмаларне укучыларныц уз свйламнаренда 
дврес haм тиешенча куллана белуларена ирешу, орфоэпик, орфографик haм пунктуацион 
яктан грамоталы шахес булып тарбиялануларена ирешу; 

• укучыларны шахси, ищтимагый, гаила haм Стандарт талапларена туры килердай белем haм 
кунекмалар белан коралландыруны куз ууында тоту; 

• уку-укыту эшенда дарестан тыш формаларны да тиешенча файдалану; 

• тврле клублар, секциялар, студия haм тугарак эшларе аша укучыларныц салатен ачыклау, 

аларга hвнари юналеш алуда ярдам иту, укуда haм щамагать эшларенда катнашу аша салатле 

балаларны барлау haм аларны алга таба устеру, бу юналешта встама белем биру 

оешмаларыныц эшчанлегена таяну; 

• уку-укыту эшен тиешенча оештыруда укучылар белан берга ата-аналар haм киц 

щамагатьчелек фикерен да исапка алу; 
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• укучыларда узларе яши торган твбакка (авыл, шahap, район, бистага) карата уцай мвнасабат 

тарбиялау, моныц вчен ана теле даресларе белан берга адабият, география, тарих haм 

щамгыять белеме даресларен да файдалану. 

Предметны узлаштерганнан соц квтелган натищалар вч тврле юналешта билгелана: шахси, 

метапредмет haм предмет натищаларе. 

Шэxcu натищалар: 
• татар теленец халкыбызныц твп милли-мадани кыйммате иканлеген, акыл, ищади 

салатне haм шахеснец ахлакый сыйфатларын устеруда айдап баручы шарт булуын ацлау; 

• туган телнец эстетик кыймматларена твшену, аца хврмат белан карау, аныц белан 

горурлану, сафлыгын саклау вчен кврашу, свйламнец камиллегена омтылу; 

• аралашу процессында ирекле равешта фикерне, хисне haм тойгыны белдеру вчен 
киракле куламда суз байлыгыныц haм узлаштерелган грамматик чараларныц булуы. 

• телдан haм язма свйламга карата щаваплылык хисе тарбиялау. 

Метапредмет натищаларе татар телен вйрану вакытында универсаль уку гамалларен булдыруны 

кузаллый (УУГ): 

• свйлам эшчанлеге тврларена (ишетеп ацлау, свйлау, уку, язу) ия булу; 
• квндалек тормышта татар теленнан алган белем, осталык haм кунекмаларне иркен 

файдалану; ана телен башка фаннарне узлаштеру чарасы итеп кабул иту; тел куренешларе 

турындагы белемнарне pyc телен haм чит телларне узлаштерганда куллану; 

• шахси haм миллатара, формаль haм формаль булмаган маданиятара аралашулар вакытында 

милли-мадани нормаларга таяну; 

• куелган максат буенча план нигезенда эшлау, кирак булган очракта, узецнец эшчанлегеца 

твзатмалар керту; 

• дареста haм дарестан соцгы аралашу вакытында тел нормаларына таянып, узецнец 

фикерецне твгал, ацлаешлы haм утемле итеп айтерга вйрану. 

Предмет натия;аларе: 

• телнец твп функцияларе, татар теленец татар халкыныц милли теле haм Татарстан 

Республикасыныц даулат теле, тел белан маданиятнец аерылгысыз булуьІ haм кеше белан 

щамгыять язмышында телнец бик мвhим чара иканлеге турында магълуматлы булу; 

• укыту предметын натищале итеп вйрану haм тврле миллатлар арасында формаль haм 

формаль булмаган аралашу вчен кирак булган даращада свйлам эшчанлеге тврларен 

камиллаштеру; 

• белем алу процессында шахеснец акыл haм ищади салатен устеруда телнец мвhим урын 
алып торуын ацлау; 

• ана теленец аралашу-эстетик мвмкинлекларен файдалану; 

• тел турындагы белемне системага салу, лингвистиканыц твп твшенчаларен узлаштеру; 

• татар теле лексикасы haм фразеологиясенец твп стилистик мвмкинлекларен, татар адаби 

теленец твп нормаларын белу (орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик пунктуа.цион), телдан 

haм язма свйламда свйлам адабе нормаларын файдалану; 

• татар теле лексикасы haм фразеологиясенец твп стилистик мвмкинлекларен, татар адаби 

теленец твп нормаларын белу (орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик пунктуацион), телдан 

haм язма свйламда свйлам адабе нормаларын файдалану; 

• тел белеменец твп твшенчаларен узлаштеру: тел белеме haм аныц твп булекларе; тел haм 

свйлам, телдан haм язма свйлам; аралашу ситуациясе; монолог, диалог haм аларныц тврларе; 

фанни, эш кагазьларе, публицистик, матур адабият стильларе; текст haм аларныцтиплары; телнец 

твп берамлекларе, аларныц билгеларе haм свйламда кулланылу узенчалекларе; 

• сузларга (фонетик, суз твзелеше, суз ясалышы, лексик, морфологик), сузтезмаларга, 

щвмлаларга haм текстларга анализ ясау; 

• адаби acap текстларын анализлаганда, аларныц эстетик функцияларен баяли белу; 

• тел haм гомумкешелек кыймматларена щаваплылык белан карау хисе тарбиялау. 
“Свйлэм эшчэнлеге. Аралашу” булеге буенча. 

Укучы тубандагеларне вйрана: 
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• щамгыятьта ана теленец урынын, халыкара аралашу чарасы буларак pyc теленец ролен 

ацлый; 

• тубандаге твшенчаларнец магънасен aepa: телдан haм язма свйлам, монолог, диалог, 
свйлам ситуациясе; 

• свйлама телнец твп билгеларен бела; 

• фанни, публицистик, расми-эш стильларенец узенчалекларен билгели; 

• текст haм аныц билгеларен aepa; 

• татар адаби теленец твп нормаларын, свйлам адабе (этикеты) нормаларын саклый. 

Укучы тубандагеларне вйрану мвмкинлеген ала: 

• свйлам телен haм тврле стильларне aepy; 

• текстныц темасын haм твп фикерен билгелау; 

• ацлашылмаган сузларнец магънасен сузлектан карап ацлату. 

“Фонетика, орфоэпия hэм графика” булекларе буенча. 

Укучы тубандагеларне вйрана: 

• сузларга фонетик анализ ясый; 

• татар теленец орфоэпик кагыйдаларен саклап свйлашунец мвhимлеген ацлый; 

• татар теленец орфоэпик сузлегеннан, тврле белешма чыганаклардан киракле 
магълуматны табып, аларны тиешле урында дврес итеп кулланырга вйрана. 

Укучы тубандагеларне вйрану мвмкинлеген ала: 

• твп сангатьле уку чараларын aepy; 

• проза haм поэзия жанрларына караган текстларны сангатьле итеп уку; 

• мультимедия формасындагы орфоэпик сузлек haм белешма материаллардан киракле 

магълуматны эзлап табып, аны узена кирак вакытта файдалана белу. 

“Морфемика hэм сУз lТlвзелеше” булекларе буенча. 
Укучы тубандагеларне вйрана: 

• сузне морфемаларга була; 

• вйранелган суз ясалышы ысулларын билгели; 

• бирелган суздан (тамырдан) тврле сузлар ясый; 

• морфемика haм суз ясалышын вйрану укучыны дврес язарга, суз твркемнарен haм 
щвмла кисакларен танырга ярдам ита. 

Укучы тубандагеларне ейрану мвмкинлеген ала: 

• тамырдаш сузлар арасындагы магъна байланешен haм чылбырын куру; 

• адаби текстларда кулланылган суз ясау элементларыныц суратлау чарасы буларак та 
аhамиятен ацлау; 

• суз ясалуга караган сузлеклар haм белешма материалдан (мультимедия чараларыннан) 

киракле магълуматны табу; 

• сузнец дврес язылышын haм лексик магънасен ацлату вчен, аныц этимологик ягына 

игътибар иту. 

“Лексикология hэм фразеологик” Ьуяеипоре буенча: Укучы 

тубандагеларне вйрана: 

• сузларга лексик анализ ясый (магънасена байле позицияларне ачыклый); 

• сузларга килеп чыгышы, кулланылу влкасе haм кулланылу даращасе ягыннан чыгып бая 
бира; 

• сузларне тематик твркемнарга берлаштера; 

• сузларнец синонимнарын haм антонимнарын таба; 

• фразеологик айтелмаларне таный; 

• телдан haм язма свйламда лексик нормаларны саклый; 

• лексик синонимия куренешенец киракмаган кабатлаулардан саклавына твшена haм 
свйламне байланешле иту чарасы буларак файдалана; 
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• сузнец кучерелма магънасена байле суратлау чараларын — метафора, эпитет haм 

сынландыруны билгели; 

• тврле лексик сузлеклардан (ацлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик) 

тиешенча файдалана. 

Укучы тубандагеларне ейрану мвмкинлеген ала: 

• татар теленец сузлек составына гомуми классификация ясау; 

• сузнец лексик haм грамматик магъналарен aepy; 

• тврле омонимнарны тану; 

• узене (ипташларенец) свйламен твгаллеге, сузларне урынлы haм сангатьле итеп куллана 
белуец ягыннан баялау; 

• публицистик haм адаби жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны тану, 

фанни haм махсус эш стиленда кулланыла торган лексик чараларны белу; 

• тврле лексик сузлеклардан (ацлатмалы, синонимнар, антонимнар, чит тел сузларе, 

фразеологик) haм мультимедия чараларыннан киракле магълуматны эзлап табу. 

“Морфология ” булеге буенча Укучы 

тубандагеларне вйрана: 

• татар телендаге суз твркемнарен aepa бела; 

• сузларне аерым суз твркемена керуе ягыннан (морфологик яктан) тикшера; 

• суз твркемнаренец тврле формаларын хазерге татар адаби теле нормалары кысаларында 
куллана; 

• морфологик белем haм кунекмаларне сузларнец дврес язылышына, башка тврле 
анализларга байле равешта куллана. 

Укучы тубандагеларне вйрану мвмкинлеген ала: 

• морфологиянец сузлек составын тикшеру; 

• грамматик омонимнарны aepy; 

• публицистик haм адаби жанрдагы текстларда морфологик берамлекларне тану, фанни 

haм махсус эш стиленда кулланыла торган морфологик формаларны белу; 

• тврле сузлеклардан haм мультимедия чараларыннан морфологияга киракле 

магълуматны эзлап табу. 

“Синтаксис ” булеге буенча. Укучы 

тубандагеларне ейрана: 

• укучы синтаксисныц твп берамлеклареннан сузтезма haм щвмлаларне, аларныц тврларен 
аерырга вйрана; 

• сузтезма haм щвмлаларне твзелеше haм магъналаре, кулланылу узеналекларе ягыннан 
тикшера; 

• суз твркемнаренец тврле формаларын хазерге татар адаби теле нормалары кысаларында 
куллана; 

• укучылар синтаксистан булган белем haм кунекмаларен тврле ситуацияларда куллана 

бела. 

Укучы тубандагеларне вйрану мвмкинлеген ала: 

• публицистик haм адаби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, фанни haм 

махсус эш стиленда кулланыла торган синтаксик чараларны белу; 

• синтаксик конструкцияларне функциональ-стилистик узенчалекларе ягыннан тикшеру, 
аларныц свйламне сангатьле иту чарасы булуын ацлау. 

“Орфография hэм пунктуация» булекларе буенча Укучы 

тубандагеларне вйрана: 

• язуда орфографик haм пунктуацион нормаларны вйранелган куламда файдалана; 

• сузнец дврес язылышын телдан яки язма равешта ацлата; 

• орфографик haм пунктуацион хаталарны таба haм твзата; 

• орфографик сузлеклардан haм белешмалардан киракле магълуматны таба haм аларны 

язуда куллана. 
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Укучы тубандагеларне вйрану мвмкинлеген ала: 

• свйламда орфографик haм пунктуацион нормаларны саклауныц аhамиятен 

курсата белу; 

• орфографик сузлеклардан haм белешмалардан (мультимедия 
чараларыннан) киракле магълуматны табу haм аларны язуда урынлы итеп куллану. 

“Стилистика” булеге буенча. 

Укучы тубандагеларне вйрана: 

• функциональ (фанни, расми эш haм публицистик) стильлар белан таныша, аларныц жанр 

узенчалекларен билгели; 

• аудитория (ипташларе) алдында чыгыш ясарга вйрана: аныц темасын билгели, максат 

haм бурычларын курсата; 

• тел чараларын тыцлаучыларныц яшь, психологик узенчалекларен haм сайланган 

теманыц белем даращасена туры килуен h.б. иста тотып сайлый. 

Укучы тубандагеларне вйрану мвмкинлеген ала: 

• телдан haм язма свйлам арасындагы узенчалекларне ацлау haм ацлата белу; 

• тврле стиль haм жанрга караван текстлар белан эшлау (аларны билгеланган максаттан 
чыгып уку, магълумати яктан кисакларга булеп эшкарту); 

• тврле характердагы текстларны татар теленнан pyc телена тарщема иту, бу вакытта 

телдан haм язма свйлам нормаларын саклап эш иту. 

“Тел hэм мэдэният ” булеге буенча. 

Укучы тубандагеларне вйрана: 

• милли-мадани компонентка ия булган тел берамлекларен халык авыз ищаты 
асарлареннан, тарихи темаларга язылган haм матур адабият асарлареннан аерып ала; 

• телне вйрану ил тарихын haм маданиятен яхшырак белерга ярдам ита диган фикерне 

раслардай мисаллар таба; 

• квндалек тормышта haм укуда татар свйлам адабе кагыйдаларен белеп haм тиешенча 
куллана. 

Укучы тубандагеларне ейрану мвмкинлеген ала: 

• телнец халык маданияте haм тарихы белан аерылгысыз байланешта булуын аерым 
мисаллар ярдаменда тасвирлау; 

• татар свйлам адабе кагыйдаларен Россияда яшауче башка халыкларныц свйлам адабе 
кагыйдаларе белан чагыштыру, аларга характеристика биру. 

Татар теле pyc телле балаларны татарча свйлашерга ейратерга. 

 

Татарстан Республикасыныц теллар турында Законында накъ шундый масьалалар куелган. Твп 

гомуми белем баскычында татар телен вйрану натищасенда укучыларда заманча кешелар haм тврле 

маданиятле двньяда татар теленец мвhимлеге haм роле турындагы беренче кузаллаулар 

формалаштырылырга тиеш. Укучылар икенче даулат телен маданиятара аралашу чарасы, двньяны haм 

башка халыклар маданиятын танып белу буенча яца корал буларак куллану тащрибасе аша татар телен 

вйрану магънасен ацлыйлар. 

Икенче даулат телен вйрану укучыларда гади формада татар теленда телдан haм язмача равешта шул 
телда свйлашуче укучылар белан аралашу мвмкинлеге тудыра. 

Татар телен вйрану натищасенда: 

— гади коммуникатив компетенция формалаштыра, свйлам мвмкинлекларе чикланган тел белуче 

балалар белан аралашу мвмкинлеге арта, вйрана торган телнец твзелеше турында гомуми 
кузаллау барлыкка кила, аныц pyc телендаге аермасын кура бела; 

— коммуникатив масьалаларне куя haм чиша белу салатлелеге, свйлам чараларыныц дврес куллану, 

свйлам этикетын, аралашу адабен саклау нигезларе салына . 

Коммуникатив кунекмалар. Свйлам. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы ейраначак: 
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- Гади диалоглар твзи белу; 

- Предмет, расем, персонаж турында свйли белу; 

- Узец, гаилац, дустыц турында свйли белу. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 

— Оцгэмэдэшецне сораштыра hэм аныц сорауларына эк;авап бирэ торган гади диалогта 

катнашу; 

— 3yp булмаган эсэрлэрне яттан свйли белУ.‘ 
Персонажларга характеристика б^РУ! 

— Укылган эсэрнец эчтэлеген кыскача св•^^У- 
Аудиривание 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйраначак: 

- Аралашу вакытында укытучы haм сыйныфташларныц свйламен ацлау haм ишетканнарга 

мвнасабетен белдеру. 

- Аудиоязмадан асарларнец, акиятларнец, хабарларнец эчталеген ишетеп ацлау. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 

—Аудиотекстны тыцларгаhам андагы магълуматны ацларга; 

- Ацлашылмаган сузлар керган текстны контексттан ацларга. 

 

Чыгарылыш сыйныф укучысы ейраначак: 

- Татар авазларын язуда курсата белерга; 

- татар текстын свйлам кагыйдаларена туры китереп, кычкырып укырга; 
- узлектан укып, киракле магълуматны табарга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 
- -Контекст буенча ацлашылмаган •У•••рнец мэгънэсен ацларга; 

- текстныц твп эчтэлеген ацларга комачауламый торган •Y*^• •э игътибар итмэскэ. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйраначак: 

- тексттан сузларне, сузтезмаларне аерып ала белерга; 

- байрамнар белан котлаулар яза белерга; 
- дустыца хат яза белерга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 

- текстка караван сорауларга кыскача эк;авап яsapгa; 
- план буенча яsмача хикэя твзерг; 

- гади анкета тутырырга. 

Графика, орфография 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйраначак: 

-татар алфавитындагы бвтен харефларне яза белерга; 
- татар алфавиты белан куллана белерга; 

- текстны кучереп яза белерга; 

-транскрипция билгеларен харефлардан aepa белерга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 

- mamap телендэге сУ•••рне hэм аларныц транскрипциясен чагыштыра белергэ; 

— 8 •8•* ̂ У•лектэн куллана белергэ вйрэнергэ. 
Фонетика 
Чыгарылыш сыйныф укучысы вйраначак: 

- авазларны айту нормаларын утап, татар телендаге авазларны дврес айтерга haм тыцлап, aepa 
белерга; 

- сузлардаге басымны дврес куя белерга; 

- интонация буенча щвмла тврларен aepa белерга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 
-санау интонациясен сакларга, 

— *У•••рне транскрипция буенча укый белергэ. 
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- укучыныц мвстакыйль, ищади фикерлавен активлаштыру; 

- адаби асарлар haм ирекле темалар буенча татар теленда ищади эшлар башкарырга вйрату. 
эстетик яктан: 

— адаби асарнец эстетик кыймматен haм милли узенчалекларен тою хисе формалаштыру; 
— баланыц адаби текстны эстетик бвтенлекле, шул ук вакытта адаби haм тел-суратлау 

алымнарыныц, образлылыкныц узенчалекларен haм аhамиятен ацлап баяли белуена ирешу; 
— pyc haм татар телендаге адаби асарларне чагыштырып баяларга, ахлакый идеалларныц 

охшаш haм аермалы якларын билгеларга вйрату. 
Шахси натия;алар. 

— туган республикага, туган илга, халкына, ил тарихына карата гражданлык нигезларе, уз 
миллатен ярату, татар булуы белан горурлану хисларе формалаштыру; 

— татар теленец даулат теле буларак ролен ацлау, татар телена карата ихтирамлы караш 
булдыру haм аны яхшы вйрану телаге формалаштыру; 

— шахесара haм маданиятара аралашуда татар телен куллануга уцай караш булдыру; 
— табигать, халык, культура, дин тврлелеген берлаштерган двньяга социаль караш 

формалаштыру; 
— башка халыкларныц культурасына, тарихына хврматле караш, башкалар фикерена карата 

туземлелек формалаштыру; 
— укучыныц тоткан урынын, укучы ролен кабул иту, укуга карата кызыксыну уяту, укуныц 

шахсан магънасен ацлауны формалаштыру; 
— ахлакый нормаларны кузаллауга нигезланеп, укучыныц уз эшлаган эшларе вчен шахси 

щаваплылыгын, мвстакыйльлеген устеру; 
— эстетик ихтыяр haм хис формалаштыру; 
— башкалар хисен ацлау, кайгырта белу, шафкатьлелек, мархаматлелек, ахлакый хисларен 

устеру; 
— балаларныц дуслары, олылар белан хезматташлек иту кунекмаларен формалаштыру, 

конфликтлы ситуацияларне булдырмау haм алардан чыгу юлларын таба белуларен устеру; 
— куркынычсыз haм саламат яшау равеше формалаштыру, тврле тормыш ситуацияларена haм 

адаби асарлардаге геройларныц гамалларена кешелек нормаларыннан чыгып бая биру; 

— ищади хезматка, эшнец натищасена мотивация булдыру, материаль haм рухи байлыкларга 

сак караш формалаштыру. 
Предметара натищаларе: 

— гомуми уку кунекмаларен haм уз эшчанлегецне оештыра алу салатен формалаштыру; 
— уз эшчанлегецне планлаштыру, аны контрольда тоту haм баяли белу кунекмаларе булдыру; 
— укылган яки тыцланган магълуматныц эчталегена бая бира белу; 
— встама магълумат алу вчен, белешма чыганаклардан мвстакыйль файдалана алу; 
— мвстакыйль равешта белем ала белу. 

Предмет натищаларе: 
— татар теленда свйлашучелар белан телдан яки язмача аралашу кунекмаларена ия булу; 
— телдан яки язма свйлам кунекмаларена ия булу вчен киракле беренчел лингвистик 

белемнарне узлаштеру; 
— татар балалар адабияты haм халык авыз ищаты урнакларе белан танышу, алардан свйламда 

урынлы файдалана белу. 
Чыгарылыш сыйныф укучылары белерга тиеш: 

1. Фйранган адаби асарнец эчталеген белерга. 
2. Классик адипларнец тормыш haм ищат юлларыныц твп фактларын иста калдырырга. 
3. Одаби текстны кабул иту haм анализлау, укыган буенча план твзу. 
4. Геройларга характеристика бирерга. 
5. адаби асардаге эпизодларны haм геройларны чагыштыру, автор позициясен ачыкларга. 
6. Укыганга узецнец мвнасабатецне белдеру, асарне (взекне) сангатьле итеп укырга. 
7. Аерым автор, аныц acape, гомуман адабият турында киракле белешмане адабият, вакытлы 

матбугат, Интернет чаралары h.б. аша эзларга. 
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в. адаби асарнец темасын, идеясен, проблемасын, масьалаларен табарга. 

9. Осарларне чагыштыру, кузату haм натища ясарга, 

10. Уз фикерецне айта haм исбатлый белерга 
11. Уз тащрибацнан мисаллар китерерга. 

12. Фйранелган асарлар буенча яки бирелган тема буенча сочинение яза белерга; 

13. Такъдим ителган яки укучы узе сайлаган асарларне (шигырь, проза) яттан свйларга. 

 

Pyc торкемнэрендэ. Татар адабияты 

Курсны вйрану натищасенда чыгарылыш сыйныф укучысы ирешачак белемнар: 
— адаби текстларныц эчталеген ацларга; 

- Текстларны сангатьле укырга; 
- Контексттан чыгып, яца сузларнец магънасен ацлатырга; 

- Татар язучыларыныц асарлареннан взекларне укырга haм свйларга, уз фикерецне 

белдерерга; 

- Шигырьларне яттан свйларга. 

Свйлам haм уку эшчанлеге 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйраначак: 

- укуныц максатын ацлап укырга; 
- тврле текстларныц эчталеген кабул итарга, асарнец твп фикерен haм геройларын аерабелерга, 

acap эчталеге буенча соауларга щавап бирерга, укыган haм ишеткан фанни популярhам адаби 

текст буенча сораулар бирерга; 

автор текстына таянып, монологик свйлам твзерга; 

- Тврле уку haм квнкуреш ситуацияларда аралаша белерга; 

- Актив равешта сузлек запасын арттырырга; 

- Укыганныц магънасен ацлар вчен тиешле тизлек белан укырга; 

- Куламе буенча зур булмаган асарларне сангатьле haм ацлап укырга; 

- Укыган буенча бергалашеп фикер алышырга, уз фикерецне далилларга; 

- Вирелган тема буенча китапханадан узлектан китап сайлап ала белерга, автор китапларын haм 
асарлар щыентыгын aepa белерга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 

Mamyp дэбиятны сэнгать твре буларак кабул итэргэ; 
- іЭдэби текстныц эстетик hэм эдэби байлыгын ацларга; 
- Автор позициясен билгелэргэ hэм геройлага, аларныц эшчэнлеген•У* •нэСЭбэтлэрен 

белдерергэ; 

- Уз фикерецне фактлар белэн дэлилли белергэ; 

- Тематик каталог бeлэн эшлэргэ. 

Ищади эшчанлек. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйраначак: 

- адаби асарне рольларга булеп, укырга; 

- адаби acap, картина яки шахси тащриба нигезенда уз текстыцны твзерга; 
- проза haм поэтик асарларне aepa белерга; 

Фольклор асарларенец узенчалекларен белерга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы вйранерга мвмкинлек алачак: 

- Текстныц эчтэлеген и ади якын килеп, свйлэргэ, текстны тулыландырырга; 
- іЭсэр эчтэлеге буенча иллюстрациялэр ясарга; 

- Твркемнэрдэ эшлэргэ, проектлар , сценарийлар твзергэ; 

- ‹Эдэби текстлардагы геройларныц, авторныц позициясен билгелэргэ; 

- Автор тексты на таянып,npoзa hэм шигъри текст твзергэ. 

 

1.2.4.20. ОДНКНР 
Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 
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У ученика будут сформированы: 
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 
группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 
народам России, их культурным и религиозным традициям; 
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 
отношения между её членами; 
• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 
• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 
одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно- 
нравственными ценностями; 
• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 
• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 
оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 
нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 
другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 
узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 
толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической 
позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в 
общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно- 
познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 
осуществления; 
• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их; 
• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 
способы преодоления. 

Ученик получит возможность научиться: 
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 
трудностей и преодолевать их; 
• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения; 
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Нознаватеяьные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 
учителя и одноклассников; 
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 
учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных 
памятников, общений с людьми; 
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 
переводить её в словесную форму; 
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• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 
сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т. -)і 
• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в гpyппax, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности, 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в noиcкe и сборе различного рода информации для вьпЈолненпя 
коллективной (групповой) работы, 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик 

научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 
учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
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• приводить примеры беззаветного служения Родине — России. 
Ученик получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 
их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 
литературных героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступках и 
стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словарь, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью noиcкa ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

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. 

Основные функции: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программыосновного общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 
- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени основного общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися OOП- личностные, метапредметные и предметные. 

Система оценки предусматриваетЈровнеаый побхоб к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений педагогами МБОУ «СОШ №1» используется 

«метод сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения учащихся с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 
- представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

-отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся и 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, и является внешней оценкой. 
Особенностями Системы оценки в МБОУ «СОШ №1» являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовлечения 
педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая согласовывается 
с внешней оценкой; 
- оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 
практических и учебно-познавательных задач; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной и итоговой оценки; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др. 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий: 

- Сформированность основ гражданской идентичности личности. 
- Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования. 
- Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, 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. 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 
образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 
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соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 
В  текущем  образовательном  процессе   проводится  ограниченная  оценка 
сформированности отдельных личностных результатов: 

- Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе. 
- Участие в общественной жизни школы ближайшего социального окружения, общественно- 
полезной деятельности. 
- Прилежание и ответственность за результаты обучения. 
- Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 
плана на старшей ступени общего образования. 
- Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного п р о ц е с с—а 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 работать с информацией. 
- Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития. 
- Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 
Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осуществляется в 
ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

Текущая диагностика • учебные исследования 

• учебные проекты 
• учебно-практические и учебно-познавательные задания 

Итоговая диагностика • итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 
направленные на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-практических задач, 
основанных на работе с текстом 

• защита итогового проекта 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать своидостижения в 
самостоятельном освоения 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 итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 1-9-гo класса, 
обучающегося по ФГОС. Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, 
групповыми, дуальными или индивидуальными. Какой проект будет выполнять обучающийся, 
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он выбирает сам. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 
направленность. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 
педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель вуза. 
Критерии оценки итогового проекта 
При интегральпом описание 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 четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных  стратегий 
в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

С целью определения cmeneни самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 
учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности. 
В случае оценки проектов обучающихся соответствие баллов и уровней выглядит следующим образом: 
0 баллов — низкий уровень, 1 балл 
— базовый уровень, 
2-3 балла — повышенный уровень. 
Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

  2-4 классы 5-9 классы 

Низкий уровень Отметка 
«неудовлетворительно» 

0-21 первичных 
баллов 

0-24 первичных 
баллов 

Базовый уровень Отметка 
«удовлетворительно» 

22-32 первичных 
баллов 

25-35 первичных 
баллов 

Повышенный 
уровень 

Отметка «хорошо» 33-39 первичных 
баллов 

3632 первичных 
баллов. 

Отметка «отлично» 40-48 первичных 
баллов 

43-51 первичных 
баллов 

Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал в день защиты проекта или на 
следующий урок (в случае, если в день защиты проекта урок, по которому выполнялся проект, 
отсутствует в расписании); при этом в электронном журнале выбирается вид работы на уроке — 
проект. 
Целью комплексной работы является оценка способности обучающихся работать с информацией, 
представленной в различном виде (в виде литературных и научно- познавательных текстов, таблиц, 
диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 
предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 
основе. В учебном процессе оценка предметных результатов в 1-9 х классах проводится с 
помощью диагностических работ, направленных на 
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определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе, включающей русский язык, математику, 
естественно-научные предметы. 
Для проведения комплексной оценки используются специальные комплексные задания. В  каждом 
задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых информация 
может быть представлена в различной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. 
Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут включать разное 
число комплексных заданий. Для выполнения заданий потребуется использовать знания, 
полученные при изучении разных предметов. 
Баллы, полученные учеником, не переводятся в отметки. Фиксация результатов проводится по 
уровням (по ФГОС ООО это - ниже базового уровня (пониженный), базовый, повышенный. В 
отдельных случаях допускается термин «высокий», «недостаточный». Для учителя и родителей это 
показатель того, на каком уровне развития находится соответствующее умение ребенка и что нужно 
сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Результаты выполнения заданий заносятся 
учителем в листы достижений обучающихся. 
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, 
принятого в ФГОС, предполагает, так же как и при оценке сформированности предметных 
результатов, выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей 
системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Для определения критерия 
достижения базового уровня целесообразно учитывать следующие критерии сформированности 
умений: минимальный критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 50%) и 
оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). Если результаты выполнения всей 
работы, отдельной ее части или отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в 
освоении общеучебных умений. Лист достижения обучающегося по итогам комплексной 
контрольной работы хранится в 
«портфолио» на всем протяжении обучения в школе. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов 
освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в 
школе при 
выделении базового уровня достижений как 
точки отсчёта 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 
сторонунедостижения. Для описания достижений 
обучающихся 
ШКОЛЫ ИСПОЛЬЗ ТСЯПЯТЬ  ]ЭОВ Н ЭЙ: 
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Уровень 
достижения 

Освоение уче0ных 
действий 

Оценка 
(отметка) 

Управленческие решения 

 

 

 

 

 

 
Низкий 

уровень 

 

 

 

 

 
Наличие только 

отдельных 
фрагментарных знаний 

по предмету 

 

 

 

 

 

 
«Плохо» 
(отметка «2») 

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. 

 Отсутствие 

систематической базовой 
  

 

 

 
Пониженн 

ый уровень 

 

 

обучающимся не 
освоено даже и 

половины планируемых 
результатов, которые 

осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся 

может выполнять 
отдельные задания 

повышенного уровня 

 

 
«Неудовлетво- 

рительно» 
(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового 
уроВНя. 

 Освоение учебных 
«Удовлетвори 

тельно» 
(отметка «3», 

отметка 
«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 
 действий с опорной является достаточным для 

Базовый системой знаний в продолжения обучения на 
уровень рамках диапазона следующей ступени 

 (круга) выделенных образования, но не по 
 задач. профильному направлению. 

Повышенн 
ый уровенЬ 

 
Освоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 

произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 

избирательности) 
интересов. 

«Хорошо» 
(отметка «4») 

Индивидуальные  траектории 
обучения обучающихся, 
демонстрирующих 
ПOBЫШeHHЫЙ И ВЫСОКИЙ   ОВНИ 

достижений, целесообразно 
формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и 
их планов на будущее. При 
наличии устойчивых интересов к 
учебному предмету и 
основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут 

 

 

 
Высокий 
уровень 

 

 

 
Отлично 
(отметка «5») 
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   быть вовлечены в проектную 
деятельность по  предмету  и 

сориентированы   на 
продолжение  обучения   в 

старших классах по данному 
профилю. 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежугочного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявленwю и анализу существенных н устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики, 

• тематически, текущие, практических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений —один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамита образовательных достижений 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных и/или электронных носителях. 

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения включает в себя 

стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание. 

 
Предмет Цели 

Стартовая Определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

диагностика прошедшего учебного года,  позволяющего учителю организовать 
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 эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за 
прошлый учебный год. 

Текущее 
оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении предметных способов 
действия и компетентностей, составление плана работы по ликвидации 
возникших проблем и трудностей. 

Промежуточн 
ое (итоговое) 

оценивание 

Установление уровняосвоенияобучающимися предметных способов и 
средств действия, а также ключевых компетентностей. 

 

Портфолио - это. индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, 
оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе. 
Портфолио ученика - это комплекс документов, представляющих совокупность 
сертифицированных и несертифицироваиных индивидуальных учебных достижений, 
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является основой для 
определения образовательного рейтинга учащихся. 
Важной задачей Портфолио ученика является привитие учащимся первичных навыков 
самооценки, самоконтроля, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение 
их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио служит для сбора информации о 
динамике продвижения обучающегося в учебной и внеурочной деятельности. 
Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители, 
классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 
администрация Школы. 
Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На титульном листе должны 
быть представлены основные сведения об обучающемся и фотография обучающегося; I раздел ‹Мой 
портрет»; II раздел «Портфолио отзывов и наблюдений»; III раздел: «Портфолио документов»; 
ІVраздел: «Портфолио работ». 
Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам Портфолио с 5 по 9 класс 
осуществляется — самостоятельно. 
 

Результаты участия Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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всероссийский            

 

 

0 
 

  

 
О 

 

            

 

            

республиканский            

всероссийский            



112  

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

Д
О

С
Т

И
Ж

Е
Н

И
Я

 

 

            

 

            

республиканский            

всероссийский            

К
О

Н
К

У
 Р

С
Ы

 

 

            

 

            

республиканский            

всероссийский            

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАД, HПK, KOHKУPCOB, 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Результаты участия в олимпиадах, HПK: школьный уровень -5 баллов муниципальный -10 баллов, 
республиканский -15 баллов, всероссийский-20 баллов (за каждую олимпиаду). 
Результаты спортивных достижений и конкурсов: школьный уровень -2 балла, 
муниципальный -3 балла, республиканский -4 балла, всероссийский-5 баллов (за каждый 
конкурс). 
 

Итоговая оценка выпускника и её 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 проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

FИA). 
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 образовательного учреждения 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 
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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 учётом 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 учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося: 

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

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляется 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 учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур являются: 
- текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 
данного образовательного учреждения; 

- мониторинг удовлетворенности участников ОП,’ 
- аналитическая справка о деятельности образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 
общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее 
программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 
курсам, а также программ внеурочной деятельности. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности учащихся по развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в Срочную, так и внеурочную деятельность 
учащихся; 
— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 
начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности учащегося 
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 
приводит к изменению характера его общения и Я- 
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концепции. 
Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будуг сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 
формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 
Технологии развития универсальных учебных действий Так же как и в начальной школе, в основе 
развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 
именно активность учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении 
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 
этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всё 
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 
действий. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной исамостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 
а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они 
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, какмогут 
быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема —прототип реальной проблемы,которая требует оперативного 
решения(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации,которая включается в качествефакта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

- ситуация-оценка —прототип  реальной  ситуации  с готовым  предполагаемым 
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решением,которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 
ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации(тренинг 
возможнопроводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 
следующие типы задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
на учёт позиции партнёра; 
на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 
—ролевые игры; 

— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: на 
планирование; 
на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 

на целеполагание; на 
оценивание; 
на принятие решения; на 
самоконтроль; 
на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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. Примерами такого рода заданий могут служить: 
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного  наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 
УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 
всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
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деятельность, имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 
черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретногозапланированного результата 
— продукта,обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 
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Реализацию проектных работ предваряет  Логика построения исследовательской 
представление о будущем проекте,  деятельности включает формулировку проблемы 
планирование процесса создания продукт исследования, выдвижение гипотезы (для 
и реализации этого плана. Результат  решения этой проблемы) и последующую 
проекта должен быть точно соотнесён со  экспериментальную или модельную проверку 
всеми характеристиками, выдвинутых предположений 
сформулированными вего замысле 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение продаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладениязнаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект это форма 
организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов 
и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели 

— решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в образовательном 
учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 
областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 
в Интернете); 
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 
Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 
вовремя обратиться за помощью). 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 
обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
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деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в гpyппe; 
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
- проводить эффективные групповые обсуждения; 
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 
достижения этих целей; 
- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 
работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 
постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, учащийся определяет цель своей 
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи 
своей работы. 
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет 
использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 
поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 
работе. 
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 
этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект 
— прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению 
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 
помощь и другие ценные личностные качества. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть 
следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности; 
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ; 
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предс- 
тавителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 
с УНИО других школ; 
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 
интеграции является системно-деятельностный подход как принципорганизации образовательного 
процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно- исследовательской деятельности 
является её связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности учащихся одним из её компонентов выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям учащегося; 
- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
клубы, школьные научные общества; 
- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 
проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 
- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта; 
- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника; 
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых pecypcax Интернета 
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для обсуждения. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 
информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 
должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 
В настоящее время значительно присугствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- 
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 
эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы 
развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных 
элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования,а также планируемые результаты 
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 
обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 
можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Перечень основных элементов ИКТ-компетенции: 

• Обращение с устройствами ИКТ. 

• Фиксация и обработка изображений и звуков. 

• Поиск и организация хранения информации. 

• Создание письменных сообщений. 

• Создание графических объектов. 

• Создание музыкальных и звуковых объектов. 
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• Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. 

• Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

• Моделирование, проектирование и управление. 

• Коммуникация и социальное взаимодействие. 

• Информационная безопасность. 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическом 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; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 
размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

 

2.1.1. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 
обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

ОСНОВНОЙ И GTЗ]ЭШeЙ ШКОЛЫ; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФFOC; 
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
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об условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 
2.1.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 
следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД: 
• уровневая (определяются уровни владения УУД); 
• позиционная — не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных ответов разных участников образовательного процесса: представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося — в результате появляется некоторая карта самооценивания 
и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 
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2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

2.2.1. Общие положения. Список приложений 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
завершения общего образования на ступени среднего полного общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
Учебная деятельность на данной ступени образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию. 
В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 
на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличпшельныж 
инструментомнаучного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (учащийся 
способеносознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 
функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 
время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия —отыскание и выделение 
значимых,существенныхсвязей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 
вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
включающих конкретные УУД. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  всеми 
обучающимися, в том числе обучающимися с OB3 и инвалидами. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 
психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Рабочие программы  основного  общего  образования  по  учебным  предметам 

разработаны на основе: 



125  

— Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; 

- Примерных программ по учебным предметам; 
- Авторских программ по учебным предметам. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 
5) содержание учебного предмета; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Ввиду большого объёма рабочие программы по учебным предметам представлены в виде 
приложений: 

 

Рабочая программа основного общего образования по химии— приложение 1 
Рабочая программа основного общего образования по физической культуре — приложение 2 
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию— приложение 3 Рабочая 
программа основного общего образования по истории— приложение 4 
Рабочая программа основного общего образования по биологии— приложение 5 Рабочая 
программа основного общего образования по географии— приложение 6 Рабочая 
программа основного общего образования по информатике — приложение 7 Рабочая 
программа основного общего образования по математике— приложение 8 
Рабочая программа основного общего образования по литератур—е приложение 9 
Рабочая программа основного общего образования по русскому языку — приложение 10 
Рабочая программа основного общего образования по ОДНКНР — приложение 11 
Рабочая программа основного общего образования по английскому языку — приложение 12 
Рабочая программа основного общего образования по немецкому языку — приложение 13 
Рабочая программа основного общего образования по технололгии — приложение 14 Рабочая 
программа основного общего образования по ОБЖ— приложение 15 
Рабочая программа основного общего образования по ИЗО — приложение 16 Рабочая 
программа основного общего образования по музыке— приложение 17 
Рабочая программа основного общего образования по родному(русскому) языку— приложение 18 
Рабочая программа основного общего образования по родной(русской) литературе — приложение 19 Рабочая 
программа основного общего образования по родной(татарской) литературе — приложение 20 
Рабочая программа основного общего образования по родному(татарскому) языку приложение 21 
Рабочая программа основного общего образования по внеурочной деятельности-приложение 22 
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2.2.2. Основное содержание учебного предмета Второй иностранный язык (на примере 
английского языка) на уровне основного общего образования 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

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

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение учебного 
предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 
устной и письменной формах в пределахтематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 
друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 
привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности Средства 

массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 
и мировую культуру. 
Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога — до 2,5-3 минут. 
Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания —1,5-2 минуты. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 
для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мИНут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 
с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 
рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могуг содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения — до 700 слов. Чтение с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
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Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 3030 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, 
включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное 
использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного налогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
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• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследие; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения Совершенствование 
умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительнопоставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемымсобеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковыхсредств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие вгруппе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и 
дома. Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование 
умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческимсправочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 



 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Программа воспитания МБОУ «СОШ №1» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся», «Примерной программой воспитания», 
утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 
ФГОС) общего образования. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 
МБОУ «СОШ №1» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
МБОУ «СОШ №1» располагается в центре города в трехэтажном кирпичном здании1907- 1908 года 
постройки. Общая площадь здания составляет 3259 кв.м. Здание школы является памятником 
архитектуры. 
В ближайшем окружении находятся: МБОУ «Гимназия №2», Дворец творчества детей и молодежи», 
сквер «Умиление», сквер «Хэзине», «Скарятинский парк», Детская школа искусств им. С. 
Губайдуллиной, Центральная библиотека. 
В процессе воспитания МБОУ «СОШ №1» сотрудничает с МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», MБУ «Центр военно- патриотической 
работы и подготовки допризывной молодёжи «Ватан», МБО ДО «Детская художественная 
школа», ДРЦ «Камалия», КРЦ «Чистай», КДЦ «Восток», MБУ «Молодёжный центр», 
«Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей — заповедник. 
Школа оснащена учебной мебелью, техническими средствами обучения, учебным 
оборудованием, имеет 18 учебных кабинетов, библиотеку; спортивный зал; актовый зал, 
компьютерный класс; медицинский кабинет, столовую. 
Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка — неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем — личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 
это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
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основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 
и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
системности, целесообразности воспитания как условия его эффективности. 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 
т.д;. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 
музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 
духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1» являются следующие: 
- стержнем кодового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЕ 
Современный национальный воспитательный идеал это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в  духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания — личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому  
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором ycпexa в 
достижении цели. 

1з1 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 
большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 
базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину — свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы); 

- проявлять миролюбие —не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

ЛЮДЯМ С OГ]ЭaHИЧeHHЫMИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЭОВЬЯ; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 
имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 
широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной oпope в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному pecypcy, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений 
ШКОЛЬНИКОВ. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пopore самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практической опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 
общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

З)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
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работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 

б)организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
8) организовывать комплексную профилактическую работу с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогами школы по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних, профилактике злоупотребления ПAB. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела—  это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
•социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
•открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, страны. 
На школьном уровне: 
•общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
•торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 
•церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 
На уровне классов: 
•выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; 

•участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие  
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
•вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 
•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 
•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 
•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 
или иной фрагмент общей работы. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 
 

Работа с классом: 
•инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 
— вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, — установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
•проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 
•сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса. 
•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) — с психологом. 
•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
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взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 
•индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце год—а 
успехи и неудачи. 

вместе анализируют свои 

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
•регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
•проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 
•привлечение учителей к участию во внугриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
•привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
•регулярное информирование родителей о школьных ycпexax и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
•помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
•организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 
•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
•привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
преимущественно осуществляется 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 и дополнительного 
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 
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Rypcы внеурочной деятельности: 
Общеинтеллектуальное направление: приобретение знаний об интеллектуальной 
деятельности, о способах и средствах выполнения заданий; формирование мотивации к учению через 
внеурочную деятельность; самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 
выполнение задания данного типа, для данного возраста; умение высказывать мнение, обобщать, 
классифицировать, обсуждать; умение самостоятельно применять изученные способы, 
аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 
Спортивно-оздоровительное направление: приобретение знаний о здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 
здоровья; практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 
спортивной подготовки; получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; формирование 
позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой 
составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще; регулярные занятия 
спортом; систематически оздоровительно - закаливающие процедуры; участие в спортивных и 
оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 
Общекул»+vрное направление: получение элементарных представлений об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культуры своего народа; приобретение знаний об 
эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края; умение видеть прекрасное 
в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и дома; получение опьІта 
переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры своего народа; 
получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного 
творчества; участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 
социуме. 
Дvxoвнo-нравственное направление:  приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах 
поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; получение 
обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально 
приемлемых моделей поведения. 
Социальное направление: получение элементарных представлений о значении участия человека в 
общественно-полезной деятельности; приобретение начального опыта участия в различных видах 
общественно - полезной деятельности; получение опыта позитивного отношения к общественно 
- полезной деятельности; потребность в участии в общественно- полезной деятельности в 
окружающем школу социуме. 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
•установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию  детям  примеров  ответственного, гражданского  поведения,  проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 
•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
•инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом На уровне 
школы: 
•через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.); 
•через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных  
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
На уровне классов: 
•через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с  
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса (например: спортивные дела, творческие дела, работы с младшими ребятами 
(вожатые)); 
На индивидуальном уровне: 
•через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
•через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

Модуль 3.6 «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка — подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
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его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 
•циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
•профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
•экскурсии, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 
•посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 
•совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
•участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков; 
•индивидуальные консультации психолога (по согласованию) для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
•освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 
 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется  для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
•общешкольный родительский комитет школы, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 
•семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 
•работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
•участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
•индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЇЇ РАВОТЫ 
Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 
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принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Критерием, на основе 
которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 
каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями учащихся. Способами 
получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании классных руководителей при ЗДВР или педагогическом совете 
школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

- с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством профориентационной работы; 
- качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 

 

 

 

3.1. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и материально- 
технического обеспечения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с OB3 в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекциюнедостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 
Дети с OB3 — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с OB3 могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 
легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 
их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 
образовательных программ. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с OB3 посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательногопроцесса. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могуг степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 
Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с OB3, детей - 
ИНВАЛИДОВ; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с OB3 основной 
образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации; 

• осуществление  индивидуально 
ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с OB3 с учетом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПк); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушениемв физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкойтьютора образовательной организации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательныхкоррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с OB3; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с OB3 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:Преемственность 

• принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования 
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• принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами основной образовательной программы: программой развития 
универсальных учебных действий, программой формирования и развития 
ИКТ-компетентности обучающихся 

Соблюдение интересов ребёнка 

• принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка 

Системность 
• принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневыйподход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса 

Непрерывность 
• принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению 

Вариативность 
• принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии 

Рекомендательный характер оказания помощи 
• принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

правродителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные организации (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 
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организации; 

• коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с OB3 в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с OB3 и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно - просветительская ра0ота направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений работы 
Диагностическая ра0ота включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
OB3, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с OB3; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание  банка 
данных обучающихся 
нуждающихся я 
специализированной 
помощи 

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование родителей, 
беседы с педагогами 

 

сентябрь 

Углубленная 
диагностика детей с 
овЗ, 
детей- инвалидов 

Получение объективных 
сведений оГ 
обучающемся  на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создания 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 
 

Заполнение  диагностических 
документов специалистами 

 

 

 
сентябрь 
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Определение 
уровня 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение  объективной 
информации   об 
организованности 
ребенка, умении учиться 
особенности  личности 
уровню знаний  по 
предметам. 
Выявление нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во время занятий 
беседа с родителями, 
посещение семьи 
 

Составление характеристики 

 

 

 
сентябрь 
октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с OB3 коррекционных программ/методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с OB3, 
детей-инвалидов 

 

Планы, 
программы 

Разработка индивидуальной 
программы по предмету. 
 

Осуществление 
педагогического  мониторинга 
достижений школьника. 

 

сентябрь 

Обеспечить 
психологическое г 
логопедическое 
сопровождение 
детей с OB3, 
детей-инвалидов 

 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Составление расписания 
индивидуальных занятий. 
 

Проведение коррекционно- 
развивающих занятий 
Отслеживание  динамики 
развития ребенка 

сентябрь 

 

в течение года 
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Создание условий 
для сохранения г 
укрепления 

здоровья 
обучающихся 

 Разработка рекомендаций длі 
педагогов, учителя, г 
родителей по работе 
с детьми с OB3 

 

 

с OB3, 
детей- инвалидов 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательныіі 
процесс 

 

в течение года 

 
Организация и проведения 
мероприятий, направленных нг 
сохранение, профилактикј 
здоровья и формировании 
навыков здорового г 
безопасного образа жизни. 

 

 
Реализация профилактических 
программ 

 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с OB3, единых для всех участников образовательных 
отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с OB3; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с OB3. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Консультирование 
педагогов 

Рекомендации, приёмы 
упражнения и др 
материалы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические консультации 

в течение года 

Консультирование 
обучающихся 
по выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной 
ПОМОЩИ 

Рекомендации,  приёмы 
упражнения и др 
материалы 
 

Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические консультации 

 

в течение года 

Консультирование 
родителей 

Рекомендации, приёмы 
упражнения и др 
материалы 

Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические консультации 

 

в течение года 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с OB3; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с OB3. 

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 
медицинским,   социальным 
П]ЭПВОВЫМ И Д]Э  ИМ BOП]ЭOCaM 

 

Организация работь 
семинаров, тренингов 

 

Информационные 
мероприятия 

 

в течение года 

Психолого-педагогическое 
просвещение  педагогических 
работников по вопросах 
развития, обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

 

Организация 
методических 
мероприятий 

 

Информационные 
мероприятия 

 

в течение года 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
 

Этап сбора и анализа информации 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
Этап планирования, организации, координации 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 
OB3 при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
Этап регуляции и корректировки 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с OB3, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе, и социальное 
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партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития икоррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 
распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с OB3; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 
Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение организуется на основании 
заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и предполагает: 

• определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по социальным, 
правовым, медицинским и другим вопросам; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может обеспечиваться работой специалистов 
психологической и социально-педагогической службы образовательной организации или 
специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
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Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного учреждения по 
месту жительства обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для 
каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 
проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 
непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на 
основании рекомендаций специалистов. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 
основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной 
и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико- педагогической комиссии). 
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый. 
Психолого-педагогическое обеспечение 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 
специальных условий обучения и воспитания детей с OB3, включающих: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с OB3; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 
нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с OB3, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

ДОСЩОВЫХ Me]ЭOП]ЭИЯTИЙ; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
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психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,  педагога-
психолога,  социального  педагога,  учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных образовательных программ. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 
занимающихся решением вопросов образования детей с OB3. Педагогические работники 
образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с OB3, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необходимыми 
знаниями в области особенностей психофизического развития различных категорий детей-
инвалидов, а также в области методик и технологий организации образовательного процесса для 
таких детей в очной и дистанционной формах. 
Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий обеспечено предварительное прохождение 
учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной  
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно- коммуникативных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с OB3, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно - методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данной ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
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представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 
стандартом 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью мониторинга 
эффективности созданных условий и организованного комплексного сопровождения на основе 
оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с учётом промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Показатели результативности коррекционной работы: 

• успешное освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования; 

• соответствие требованиям к созданию условий в образовательном учреждении, 
способствующих обеспечению доступности и получению качественного 
начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• обеспечение и реализация всех необходимых для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья направлений коррекционной работы; 

• организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 
основной образовательной программы начального общего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, их социальной 
интеграции и профессиональной ориентации. 

В течение учебного года возможны изменения состава обучающихся с ограниченными 
возможностями, осваивающих основную образовательную программу начального общего 
образования, связанные с их зачислением или переводом. По итогам учебного года или 
результатам коррекционной работы возможны изменения требований к условиям обучения, 
воспитания и развития обучающихся на основании рекомендаций психолого- медико- 
педагогической комиссии 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЇЇ РАЗДЕЛ 
 

Основное общее образование представлено 14 комплектами классов: 5-ых классов 
-3, б-ых классов - 3, 7-ых классов - 3, 8-ых классов - 3, 9-ых классов - 2. 
В 5-9 классах реализуется основная образовательная программа основного общего образования в 
соответствии с ФГОС общего образования. Учебный план в 5-9 классах ориентирован на 
освоение федеральных государственных стандартов, является частью основной образовательной 
программы основного общего образования, целью реализации которой является обеспечение 
выполнения требований ФГОС ООО. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  
основного общего образования определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, реализующих основной образовательной программой основного общего образования. 
По одному часу из части, формируемой, участниками образовательных отношений в 5 классах 
отведено на предмет 
«Обществознание»; по 1 часу в 6 классах  на расширение учебной программы 
«Математика»; по 1 часу в 7 классах на расширение учебной программы «Алгебра» и 
«Русский язык»; 1 час в 8, 9 классах на второй иностранный (немецкий язык) в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО; в 8 классах на расширение учебной программы 
«Русский язык» 1 час, в 9 классах на изучение учебной программы «Алгебра» 1 час. 
Второй иностранный язык в основной школе предполагает применение коммуникативного 
подхода в обучении иностранному языку. Учебный предмет «Второй иностранный  язык» 
обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 
которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 
Количество учебных занятий за уровень основного общего образования составляет 5984 часов. 
Внеурочная деятельность организуется с целью привития знаний основных норм морали, 
культурных традиций народов России, развития физических качеств учащихся и формирования 
навыков здорового образа жизни, психологического сопровождения и содействии ребенку в 
решении актуальных задач развития, обучения, социализации. Учебный план образовательной 
организации предусматривает до 10 часов в неделю внеурочной деятельности на проведение 
занятий по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, 
как экскурсии, соревнования, общественно- полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

Учебный план для 5-6 классов 

по ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5абв 
2021- 

2022 

бабв 
2021- 

2022 

7абв 
2022- 

2023 

8абв 
2023- 

2024 

9aб 
2024- 

2025 

всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский, 
татарский) 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Родная литература 
(русская, татарская) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

 Второй иностранный язык 
(немецкий) 

- - - 1/35 1/34 2/69 
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Математика и 
информатика 

Математика 5/175 5/175 - - - 10/350 

Алгебра - - 3/105 3/105 3/102 9/312 
Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика - - 1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно- 
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 
Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 2/70 2/70 3/102 7/242 
Химия - - - 2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 - 4/140 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35 - - 3/105 
Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 1/34 9/314 

Физическая культура 
И ОСНОВЫ 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Основы духовно- 
нравственной 
К ЛЬТ ]ЭЫ Н t]ЭОДОВ 

России 

ОДНКНР 1/35 - - - - 1/35 

 

 31/ 
1085 

32/ 
1120 

33/ 
1155 

36/ 
1260 

36/ 
1224 

168/ 
5844 

Часть, формируемая участниками образов ательны х отно шений  

Русский язык и 
литература 

Русский язык   1/35   
4/140 

Математика и 
информатика 

Алгебра   1/35   

Математика  1/35    

Общественно- 
научные предметы 

Обществознание 1/35      

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/ 
1120 

33/ 
1155 

35/ 
1225 

36/ 
1260 

36/ 
1224 

172/ 
5984 
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Учебный план для 7-9 классов 

по ФГОС ООО 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

5абв 
2019- 

2020 

бабв 
2020- 

2021 

7абв 
2021- 

2022 

8абв 
2021- 

2022 

9a6 
2021- 

2022 

всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский, 
татарский) 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Родная литература 
(русская, татарская) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

- - - 1/35 1/34 2/69 

Математика и 

информатика 
Математика 5/175 5/175 - - - 10/350 

Алгебра - - 3/105 3/105 3/102 9/312 
Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика - - 1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно- 
научные предметы 

История России. Всеобщая 
ИсториЯ 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 
Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия - - - 2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 - 4/140 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35 - - 3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 - 7/245 
Физическая культура 
И ОСНОВЫ 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Основы духовно- 
нравственной 
К ЛЬТ Ы НН]ЭОДОВ 

России 

ОДНКНР 1/35 - - - - 1/35 

Итого 31/ 
1085 

32/ 
1120 

33/ 
1155 

35/ 
1225 

35/ 
1190 

166/ 
5775 

Часть, формируемая участниками образов ательны х отно шений  

Русский язык и 
литература 

Русский язык   1/35 1/35  
6/209 

Математика и 
информатика 

Алгебра   1/35  1/34 

Математика  1/35    

Общественно- 
научные предметы 

Обществознание 1/35      

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/ 
1120 

33/ 
1155 

35/ 
1225 

36/ 
1260 

36/ 
1224 

172/ 
5984 
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3.1.1. Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №1» 
Начало учебного года — 01.09.2021 года 

Продолжительность учебного года: 
- в 1-м классе — 33 недели; 
- в 2-8,10 классах — 35 недель; 
- во, 9, 11 классах —34 недели; 
Окончание учебного года: 

1 классы- 25.05.2021г 
2-8.10 классы- 31.05.2021r 
9,11 классы- 25.05.2021г. 
 

2. Количество классов-комплектов: 

I  уровень 
1-ый класс - 3 
2-ой класс - 3 
3-й класс - 3 
4-й класс - 3 
 

Вceгo 12 классов - 
комплектов 

II уровень 
5-й класс - 3 
б-й класс — 3 
7-й класс — 3 
8-й класс — 3 
9-й класс — 2 
Вceгo 14 классов- 
комплектов 

III уровень 
10-ый класс-1 
11-ый класс - 1 

 

 

Вceгo 2 класс- 
комплекта 

3. Количество групп продленного дня — 3,5 
4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

4.1 Учебный год делится на четверти: 
 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель) 

Начало четверти Окончание четверти 

1-aя четверть 01.09.2021г. 30.10.2021г. 
 

 

2-ая четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 7 

3-я четверть 12.01.2022г. 26.03.2022г. 10 
( 1 кл. —9 ) 

4-ая четверть 06.04.2022г. 25.05.2022г. 
31.05.2022г. 
25.05.2022г. 

1 
2-8,10 
9,11 

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 
іfаникулы Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 01.11.202lr. 07.11.2021г. 7 

Зимние 29.12.202lr. 11.01.2022r. 14 

Весенние 28.03.2022г. 05.04.2022г. 9 

Дополнительные 
(для 
1 класса) 

07.02.2022г. 13.02.2022r. 7 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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Продолжительность учебной недели: 
5-ти дневная учебной неделя в 1-ыx классах, 
б-ти дневная учебная неделя со 2-гo по 11-ый классы. 
 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 
6.1 Сменность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа No1» Чистопольского муниципального района PT работает в две смены: 
1смена-8.00-классы:lабв, 4абв, 5абв,8абв, 9aб, 10, 11 

2 смена-13.30-классы: 2абв, Забв, 7абв, бабв 
6.2 Продолжительность урока:-1-е классы —35 минут (1-е полугодие) ;-1-e(2 полугодие),2-е —11-e классы 

30 минут.б.3 Режим учебных занятий (понедельник-пятница): 
6.3. Режим учебных занятий (понедельник- пятница): 

начало Режимное мероприятие окончание 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

8.00 13.30 1-й урок 8.40 14.10 

8.50 14.25 2-й урок 9.30 15.05 

9.45 15.25 3-й урок 10.25 16.05 

10.40 16.20 4-й урок 11.20 17.00 

11.35 17.10 5-й урок 12.15 17.50 

12.25 18.00 б-й урок 13.05 18.40 

6.4. Режим учебных занятий 1 класса: Обучение в 1 классах осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 
занятиями, развивающими играми. В течение восьми недель учителя, работающие в первых классах, на 
четвертых уроках проводят уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме 
уроков —игр, уроков —экскурсий, уроков -импровизаций ит.п. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 
минут каждый, во втором полугодии (январь-май) —по 4 урока в день по 40 минут каждый 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00-8.35  1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 динамическая пауза 2 урок 8.50-9.30 динамическая пауза 
9.45-10.25 динамическая пауза 9.45-10.25 динамическая пауза 

3 урок 10.40-11.15  3 урок 10.40-11.20 
4 урок 11.30-12.05  4 урок 11.35-12.15 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация определяется учебным планом, проводится в соответствии с 
положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «СОШ N 1». Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится 
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 
данный учебный год. 

8. Внеурочная деятельность реализуется через: программы курсов внеурочной деятельности, 
общеразвивающие программы объединений дополнительного образования гимназии, деятельность 
классного руководителя, деятельность воспитателя ГПД, деятельность иных работников школы 
(педагога-организатора, психолога, библиотекаря), а также организаций культуры и спорта. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, виктории, игр, КТД, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, научных исследований и т.д. Максимально 
допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо 
от продолжительности учебной недели, не более 10 часов ,занятия дополнительного 
образования(кружки, секции), гpyппa продленного дня, индивидуальные, групповые 
занятия(консультации) организуются во второй половине дня с предусмотренным временем на обед. 
ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 
уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 
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до l750часов на уровне основного общего образования. В каникулы внеурочная деятельность 
организуется согласно плану работы школы в каникулярное время. 

класс смена Дни недели время 

lабв, 4абв, 5aб 1 смена Понедельник-пятница По расписанию 
2абв, Забв. бабв, 7абв 2 смена Понедельник-пятница По расписанию 

9. Регламентирование дополнительного образования. Содержание дополнительного образования 
ориентированно на 36 учебных недель в год с учетом необходимости занятости учащихся в каникулярное 
время. 

10. График дежурства администрации школы 

 

День недели ФИО дежурного Время дежурства 

Понедельник Хаматшин И.М. 
Просвиркина Т.В. 

8.00-13.00 
13.00-18.40 

Вторник Шестакова Т.Н. 
Гайсина А.Р. 

8.00-13.00 
13.00-18.40 

Среда Билалова И.С. 
Шестакова Т.Н. 

8.00-13.00 
13.00-18.40 

Четверг Просвиркина Т.В. 
Билалова И.С. 

8.00-13.00 

13.00-18.40 
 

 Гайсина А.Р. 8.00-13.00 

Батуева О.Л. 13.00-18.40 

суббота 
1 неделя- Билалова И.С. 

8.00-13.00 
13.00-18.40 

 2 неделя- Просвиркина Т.В.  

 
3 неделя-Гайсина А.Р. 

 

 
4 неделя-Шестакова Т.Н. 

 

 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется для формирования единого 
образовательного пространства МБОУ «СОШ № 1» Чистопольского муниципального района 
и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками  
своих  потребностей,  интересов,  способностей  в  тех 
областяхпознавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 
образовательныхдисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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1) расширение общекультурного кругозора; 
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания; 
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
5) участие в общественно значимых делах; 
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 
содействиев их реализации в объединениях дополнительного образования; 
7) создание пространства для межличностного общения. 

Для реализации данных задач в условиях МБОУ «СОШ № 1» наиболее приемлема 
смешанная модель организации внеурочной деятельности, которая предполагает, что в ее 
реализации будут использованы собственные ресурсы образовательной организации 
(педагоги дополнительного образования, учителя- предметники, педагог — психолог, 
педагог - организатор, библиотекарь, учителя- предметники), а также организации 
дополнительного образования ЧМР (МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи»),. 
 

Механизм организации внеурочной деятельности 
Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического 
обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности). 
Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) и 
учащихся с целью: получения информации о направлениях и еженедельной временной 
нагрузке учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); знакомства родителей 
(законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации 
внеурочной деятельности учащихся программами объединений ДО, программами курсов 
внеурочной деятельности); получения информации о выборе родителями (законными 
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 
ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения плана и составления 
расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей образовательного 
учреждения. По желанию родителей, занятия, посещаемые ребенком в 

учреждениях дополнительного образования, могут засчитаться как часы внеурочной 
деятельности по соответствующим направлениям, что находит отражение в индивидуальных 
картах занятости обучающихся. 
 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
развитияличности; 
• количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 35 недель — 5-8 классы, 34 недели — 9 классы. 
Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 5 лет обучения на этапе основной 
школы составляет не более 1740 часов, в год — не более 350 часов для 5-8 классов, 340 часов для 9-
х классов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за 
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пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 
часов. Для недопущения перегрузка учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул, но не более ’/2 количества 
часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках лагеря с 
дневным пребыванием на базе ОУ. 
Продолжительность одного занятия составляет не менее 40 минуг (в соответствии с нормами 
СанПин.). Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности. Занятия проводятся как в отдельно взятом классе, так и в группе учащихся из 
параллели классов в соответствии с утвержденным планом. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 
обучения. 
Учитывая работу образовательного учреждения в двухсменном режиме, исходя из возможностей 
школы, внеурочная деятельность будет реализовываться через: 

• Программы дополнительного образования (внутришкольная 
системадополнительного образования); 

• классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики, соревнования, походы и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 
педагога-психолога, учителей-предметников, библиотекаря); 

• программы дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества 
детей имолодежи»). 

Организация жизни ученического сообщества происходит: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям. 

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный 
руководитель, который: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 
вспомогательным персоналом; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
План внеурочной деятельности реализуется через регулярные внеурочные занятия 
(дополнительные образовательные программы, программы курсов внеурочной деятельности), а 
также через большое количество нерегулярных внеурочных дел (экскурсии, соревнования, 
походы, школьные праздники, акции). 

 

План внеурочной деятельности является примерным, отражает примерное количество часов, 
отводимых на каждое направление. Реализация количества часов, отводимых на внеурочную 
деятельность по каждому направлению, может изменяться в зависимости от интересов и 
запросов детей и родителей. Также в зависимости от интересов и запросов детей и родителей 
могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности ежегодно корректируется и конкретизируется приказом 
директора. 
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В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ 
№ 1» организуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной  
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, опыт внеурочной 
деятельности педагогов. 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
ихвозрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом.Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 

программами дополнительного образования «Баскетбол», «Волейбол»; программой курса 
внеурочной деятельности «Спортивные игры»; 
Мероприятиями воспитательного характера в рамках реализации проекта 
«Здоровое поколение» (динамические паузы, часы общения, Дни здоровья, акции, походы, 
соревнования, эстафеты, ВФСК «Готов к труду и обороне», беседы, направленные на пропаганду 
здорового стиля жизни, профилактику употребления ПAB в детской и подростковой среде). 
Итогом работы по данному направлению является проведение соревнований, эстафет, 
организация и проведение акций, пропагандирующих здоровый стиль жизни. 
 

Духовно-нравственное направление 
Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работеобразовательного учреждения, семьи и других субъектов социализации; 

активизациявнутренних резервов  обучающихся, способствующих  успешному 
освоению   нового социального опыта на ступени основного 
общего образования, в формировании социальных,коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательныезадачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 
Основные задачи: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте 
формирования  уобучающихся гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентногогражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 
ИЛИGОЦИОК ЛЬТ ]ЭНОЙ Г]Э ППЫ; 
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4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 
дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оцениватьотношения в социуме; 
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 
Программами дополнительного образования «История родного края», «Патриот», 
«История школы»; 
Программами курсов внеурочной деятельности духовно-нравственной 
направленности; 
Мероприятиями воспитательного характера в рамках реализации проекта 
«Патриот» (классные часы, экскурсии, встречи с ветеранами (участниками и тыловиками 
Великой Отечественной войны), акции, встречи с интересными людьми). 
Итогом работы по данному направлению является участие обучающихся в фестивалях, 
конкурсах, выставках, организация и проведение социально-значимых акций духовно — 
нравственной направленности. 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатовосвоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Основные задачи: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
основного общего образования. 

 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 
Программами дополнительного образования «Компьютерный мир», «Исследователь»; Программами
 курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 
направленности. 
Итогом работы по данному направлению является участие обучающихся в конкурсах 
интеллектуальной направленности, олимпиадах, научно-практических конференциях, 
разработка и защита проектных работ. 
Общекультурное направление 
Целью общекультурного направления является воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
Основные задачи: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
2. Становление активной жизненной позиции; 
3. Воспитание основ эстетической, экологической 
культуры.Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» 
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реализуется: 
Программами дополнительного образования «Яшь талантлар», «Арлекина»; Программами курсов 
внеурочной деятельности общекультурной направленности; Мероприятиями воспитательного 
характера в рамках реализации проекта 
«Наши традиции» (подготовка и проведение КТД, посещение объектов культуры и отдыха г. 
Чистополя и PT, встречи с интересными людьми (местными поэтами, художниками и 
музыкантами). 

Итогом работы по данному направлению является участие обучающихся в конкурсах 
творческой направленности, фестивалях, концертных программах). 
 

Социальное направление 
Целесообразность данного направления заключается в активизации внугренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Цель: создание условий для самореализации учащихся, их социальной адаптации, развития 
творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, активной гражданской 
позиции и общей культуры учащихся, укрепление традиций школьного самоуправления 
Основные задачи: 

1. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 
дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оцениватьотношения в социуме; 

3. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни, включение 
учащихся всоциально-значимую деятельность; 
4. Формирование культуры безопасного поведения в детской и подростковой 

среде.Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 

Программами дополнительного образования «Клаксон», «Школа общения», «Шаг 
к успеху»; 

Программами курсов внеурочной деятельности социальной направленности; Мероприятиями
 воспитательного  характера (часы общения, беседы по 
профилактике ДД1 1, беседы по соблюдению правил учебной дисциплины, правил 
противопожарного поведения, работа с  активом класса, акции, 
профориентационные классные часы и мероприятия). 
Итогом работы по данному направлению является участие обучающихся в КТД, в социально-
значимых акциях,) 

 
Программы курсов внеурочной деятельности ООО: 

Общеинтеллектуальное направление: 
«Развиваем дар слова»- приложение 1 
«Грамотный читатель»- приложение 2 
«Я познаю мир» - приложение 3 
«Путешествие во времени» - приложение 4 
«Ребенок — общество — мир» - приложение 5 
«История удивительных изобретений» -приложение 6 
«Компьютерная грамотность» - приложение 7 
«Удивительный мир чисел»- приложение 8 
«Литературный калейдоскоп»- приложение 9 
«Как наше слово отзовется»- приложение 10 
Общекультурное направление: 
«Музыкальная шкатулка» - приложение 11 
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«Как наше слово отзовется»- приложение 12 
«Путешествие по странам» - приложение 13 
«Библиотека читателю»- приложение 14 
Спортивно-оздоровительное направление: 
«Спортивные игры»- приложение 15 
Духовно-нравственное: 
«Наследие Татарстана» - приложение 16 
«В мире книг»- приложение 17 
Социальное: 
«Школа волонтера» - приложение 18 
«Огонь, нас не тронь» - приложение 19 
«Мы пятиклассники» - приложение 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,эстетического, 
физического, трудового развития учащихся. 
Созданные условия в МБОУ «СОШ №1» , реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
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имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров 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). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательнойпрограммы основного общего образования 

 

Данные условия включают: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 
и ихфункциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 
развития иповышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое о0еспечение 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательной организации. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
переченьдолжностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих(раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов,
 предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской  Федерации  от 26.08.10  № 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"" с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 
учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1» 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работни 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

  -KOB В  

  (требуе 
т-ся/ 
имеется 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактиче 
ский 

Руководитель обеспечивает 1/1 Высшее Соответ- 
образовательн системную  профессиональное ствует 
ого образовательную и  образование по  

учреждения административно-  направлениям подготовки  

(директор) хозяйственную работу 
образовательного 

 "Государственное и 
муниципальное 

 

 учреждения.  управление", 
"Менеджмент", 
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   дополнительное 
профессиональное 
образование  в области 
государственного    и 
муниципального 
управления     или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы  на 
педагогических  или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

 

заместитель 
руководителя 
(зам. директора 
по УP,УBP и 
BP) 

координирует работу 
педагогов, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

3/3 Высшее 
профессиональное 
образование     по 
направлениям подготовки 
"Государственное   и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление персоналом" и  
стаж  работы   на 
педагогических  или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное 
образование       и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного  и 

Соответ- 
GTB Т 

   М ИЦИПdЛЬНОFО  

   управления, менеджмента и
 экономики и стаж 
работы на педагогических 

 

   ИЛИ ]Э ОВОДЯЩИХ  

   должностях не менее 5 лет.  

стаж работы
 на 
педагогических должностях не менее лет, 
 
профессиональное образование 
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учитель осуществляет 47/47 Высшее Соответ- 
 обучение  профессиональное ствует 
 воспитание  образование по  

 обучающихся,  направлению подготовки  
 способствует  "Образование и  

 формированию общей  педагогика" или в  

 культуры личности,  области, соответствующей  

 социализации,  преподаваемому  

 осознанного выбора и  предмету, без  

 освоения  предъявления требований  

 образовательных  к стажу работы, либо  

 программ.  высшее профессиональное  

   образование или среднее  

   профессиональное  

   образование  

   дополнительное  

   профессиональное  

 

   образование НО 

направлению деятельности 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требованийк 
стажу работы. 

 

Преподавател 
ь-организатор 
ОсНов 

безопасности 

жизнедеятель 
НОсти 

Осуществляет 
обучение воспитание 
обучающихся, 
воспитанников с 
учетом специфики 
курсов ОБЖ и 
ДОП]ЭИЗЫВНОЙ 

ПОДFОТОВКИ. 

Организует, планирует 
и проводит 
учебные и 
внеклассные занятия 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование 
профессиональная 
ПОДГОТОВКіl ПО 

направлению подготовки 
"Образование   и 
педагогика" или ГО без 
предъявления требований к
 стажу работы 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 
образование   в  области 
образования и педагогики 
и стаж  работы по 
специальности не менее 3 
лет. 

Соответ- 

ствует 
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педагог- 

НGИХОЛОГ 

осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 
соматического  и 
социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 
образование  по 

направлению подготовки 
"Педагогика   и 

психология"  без 

предъявления требований к

 стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование дополнительное 

профессиональное 

образование     по 

направлению подготовки 

"Педагогика      и 

Соответ- 

ствует 
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   психология" без 
предъявления требований 
к стажу работы 

 

Педагог- 
организатор 

Проводит   учебные 
ЗАНЯТИЯ, 

воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует   работу 
детских  клубов, 
кружков, секций и 
других любительских 
объединений, 
разнообразную 
ИНДИВИД dЛЬH И 

совместную 
деятельность 
обучающихся 
(воспитанников, детей) 
и взрослых. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование     по 
направлению подготовки 
"Образование      и 
педагогика"   или   в 
области, соответствующей 
профилю работы без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответ- 

ствует 

Педагог- 
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
ИХ Д ОВНО- 

нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование НО 

специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность» 
дополнительное 
профессиональное 
образование  по 
направлению подготовки 
"Образование   и 
педагогика" 

Соответ- 
ствует 

лаборант следит за исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

1/1 среднее 
профессиональное 
образование     без 
предъявления требований к
 стажу работы  или 
начальное 
профессиональное 
образование  и стаж 
работы по специальности 
не менее 2 лет. 

Соответ- 

ствует 

 

Кадровые условия МБОУ для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования полностью соответствуют требованиям Стандарта. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического  
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального развития, опираясь 
на принципы дифференциации и индивидуализации; система сопровождения включает 
самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим 
опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов образовательного процесса. Она 
носит стимулирующий характер и способствует развитию педагогического коллектива. 
Целенаправленную подготовку по освоению и введению стандартов нового поколения прошли 
100% педагогов, работающих на ступени основного общего образования по программам обучение по 
актуальным проблемам введения ФГОС ООО в образовательный процесс 
Такое интенсивное обучение обеспечило профессиональную готовность работников образования к 
реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  Индивидуальное 
Групповое 
На уровне класса На уровне 
ОУ 
Основные формы сопровождения: 
* KOHG ЛЬТНТИВННЯ 

• развивающая 

• диагностическая 

• коррекционная 

• просветительная 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• психолого-педагогическое консультирование — комплекс мероприятий, 
направленных на содействие учащихся в разрешении психологических проблем, в 
том числе в принятии решений относительно профессиональной деятельности, 
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межличностных отношений, на развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию, 
а также на преодоление последствий кризисных ситуаций; 

• психолого-педагогическая коррекция — комплекс мероприятий, направленных на 
исправление (корректировку) особенностей личности учащихся и его поведения, 
которые приводят к психологическим проблемам; 

• педагогическая (дефектологическая) коррекция — комплекс мероприятий, 
направленных на развитие способностей к обучению; 

• психолого-педагогическая профилактика — комплекс мероприятий, направленных на 
своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении иразвитии 
личности ребенка и межличностных отношений, содействие в сохранении и 
укреплении состояния его душевного равновесия; 

• психолого-педагогическое просвещение — комплекс мероприятий, направленных 
на распространение психологических знаний, повышение степени 
информированности участников образовательного процесса о психологии и 
возможностях психологической помощи в целях повышения уровня их 
психологической культуры и качества личной жизни. 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
раждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расч ётный подушевой норматив —это минимально допустимый объём финансовых 
средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 
данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый 
раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 
образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива. 
Региональный pacчëmньfu подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 
расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, 
должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на

 уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на Срочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляетсяв пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала 

— 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 
педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 
учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о 
стимулирующих выплатах, в котором определены определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
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реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 

—информационно-образовательная среда образовательного учреждения— предметная 
информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная 
среда YMK; Основными элементами 
ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Необходимое для использования MKT оборудование обеспечивает использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательногопроцесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

— 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; 

— организации 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. (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипер-медиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

— поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
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форумах, групповой работы над сообщениями; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения учащихся 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; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

H£tT ]ЭНОЙ И ]ЭИСОВ tHHOЙ М ЛЬТИПЛИК tЦИИ; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

— 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 учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 
сети; цифровой микроскоп; 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 
для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графическийредактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по 
учебным предметам; среды для дистанционного онлайн взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 
выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники ,рабочие тетради . Компоненты на CD и 
DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
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наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС ООО 

- Техническое обеспечение: 
 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 107 

из них используются в учебном процессе 97 

Количество интерактивных досок 5 

Количество мультимедийных проекторов 19 

- перечень учебных кабинетов, их оснащенность позволяет реализовывать ФFOC ООО, в 
школе функционирует 18 учебных кабинета, 1 мастерская, спортивный зал 1 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализациюпредусмотренных 
в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

— описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

— обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

— механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

— систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей 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 образовательного процесса; 

— 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 образовательного процесса 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). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

Цель: Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты: подготовить учителей 
к изменениям , заявленным в требованиях ФГОС, обеспечить понимание идеологии по ключевым 
направлениям стандартов, подготовить ресурсыобразовательного процесса для реализации ФГОС. 
Задача: разработать перечень мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО 
нормативно-правовыми, кадровыми, методическими, материально-техническими, 
информационными ресурсами. 
Содержание проекта: 
1. «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО» 
Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в 
школе в соответствии с ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию и содержание образовательного процесса в школе в 
соответствии с ФГОС ООО 

2021г. 

2 Создание и организация деятельности рабочих групп по 
подготовке к введению ФГОС ООО 

2015г. 

 

 Разработка на каждый учебный год плана действий по 
введению ФFOC ООО 

2021- 
2026 rr. 

4 Разработка документов, регламентирующих в школе 
оценивание достижений планируемых результатов и 
функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в соответствии с ФГОС ООО 

2016г. 

5 Разработка основной образовательной программы (далее ООП) 
ООО в соответствии с ФГОС ООО 

2015г. 

6 Определение списка учебников и учебных пособий на каждый 
учебный год 

2021- 
2026 rr. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформировать пакет документов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

2. Утвердить основную образовательную программу ООО в соответствии с ФГОС ООО. 
3. Утвердить список учебников и учебных пособий 

 

2. «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО» 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов гимназии к введению ФГОС ООО. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Определение ежегодно состава педагогических работников, 
которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам 
реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

2 Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, 
реализующие дополнительные профессиональные программы, на 
курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение 
организации повышения квалификации педагогических работников 

2015- 
2020гг. 
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3 Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических 
кадров к введению ФГОС ООО, осуществление контроля за 
повышением квалификации педагогических работников школы, 
принятие мер для обеспечения создания кадровых условий 

2015- 
2020гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Прохождение курсовой подготовки педагогов школы по вопросам реализации ФГОС ООО 

 

3. «Методическое сопровождение введения ФГОС ООО » 

Цель: обеспечить методическое сопровождение педагогических работников школы при переходе на 

ФГОС ООО . 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому 
сопровождению педагогических работников школы по вопросам ФГОС 

ООО 

2021- 
2026гг. 

2 Организация деятельности методической совета школы по вопросам 
реализации ФГОС ООО 

2021- 
2026гг. 

3 Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ООО, в том 
числе вопросам оценивания достижений обучающихся и 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, 

открытых уроков, конкурсных мероприятий, консультаций и др.), 

включая дистанционные и сетевые формы 

2021- 
2026гг. 

4 Организация деятельности ШМО 2021- 

2026гг. 

5 Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

2021- 

2022гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Систематическая деятельность методической службы школы по вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

2. Организовать обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО. 

 

4. «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО » 

Цель: создать в школе современную образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья учащихся. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Поддержание территории и здания школы в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормативами, а 
также требованиями антитеррористической укрепленности 

2015- 
2020гг. 

2 Оснащение библиотеки школы необходимым количеством 
учебной, учебно-методической и художественной литературы для 
реализации ФГОС ООО 

2015- 
20l9rr. 

 

 Заключение договоров на приобретение лицензий на 
использование электронных учебных пособий 

2015- 
20l7гг. 

4 Оснащение школы учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для качественной реализации ФFOC 
ООО 

2015- 
2020гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание в школы материально-технической базы для качественной реализации ФГОС 

ООО. 

2. Оснащение библиотеки школы необходимым количеством учебной и учебно- 
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методической литературы для реализации ФГОС ООО 

 

5. «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО » 

Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС 

ООО 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка плана работы по информационному сопровождению 
процесса введения ФГОС ООО 

2021г. 

2 Размещение информации по вопросам введения ФГОС ООО на 
сайте школы 

2021- 
2026гr. 

 

 Обеспечено информирование участников образовательного 
процесса и общественности о введении ФГОС ООО в школе через 

проведение дней открытых дверей, родительских собраний, 

публичный отчет директора школы, организацию работы 

государственно-общественных органов управления школы. 

2021- 
2026гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС в школе. 

2. Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО в школе, на сайте, 

отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО 
 

Проблемы при введении ФГОС 

• планирование и организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

• синхронизация действий со всеми участниками образовательного процесса при введении 

ФГОС; 

• изменения в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

• выявление социального заказа с целью формирования комфортной развивающей 

образовательной среды. 

 

Участники 

образовательного процесса 
Пути решения про0лемы при введении ФГОС 

Родители учащихся Осознание необходимости совместной деятельности при 
формировании образовательной среды организации 

Вовлеченность в процесс разработки ООП организации 

Определение модели организации образовательного 
процесса в единстве урочной и внеурочной деятельности 

учащихся 

Администрация 
организации 

Приведение локальных актов организации и должностных 
инструкций в соответствие с требованиями ФГОС 

Своевременность и логическая последовательность 
разработки ООП 

Педагоги ОУ Активное участие во всех мероприятиях, связанных с 
введением ФГОС 

Теоретическое и практическое осмысление идеологии и 
методологии ФГОС 

Развитие практики непрерывного профессионального 
образования 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 
условиях. 
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 
сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои 
запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 
Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 
условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 
передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 
методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) 
— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
Индивидуальная образовательная траектория учащегося в обязательной части учебного 
плана: совместный выбор учителем, учащимся и его родителями (законными представителями) 
уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного 
процесса: выбор учащимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на 
основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 
использовании инноваций. 
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 
передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 
информацияпри этом представляется в виде взаимосвязанной системытекстов, числовых данных, 
программных кодов, изображений, звуков, видео. 
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 
потребностей в информационных продуктах и услугах. 
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 
возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России— 
методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 
современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно- нравственного 
развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально- педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
Национальное самосознание (гражданская идентичность) разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 
Основу национального самосознания (идентичности) составляютбазовые национальные ценности и 
общая историческая судьба. 
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 
условий и ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная среда нацелена на 
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 
учащихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых 
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 
различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как 
в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 
системы общественных отношений. Стандарт — федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Толерантность —терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
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обучающихся, направленная на преобразование и 

расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 
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1. Целевой раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

  Название 

образовательного 

учреждения 

 

Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное 

Учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Школа №1» Чистопольского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Механизм 

рассмотрения, 

утвержденияосновной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений 

ООП ООО рассматривается на заседании 

педагогического совета школы и 

утверждается директором ОО. Изменения 

в ООП ООО вносятся на основании 

решения Педагогического совета школы, 

по мере необходимости, но не реже  1 

раза в год. 

Нормативно-правовая 

база, обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

- Закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 N 64100)  

- Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 N 64101)  

- Материалы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (письмо Минпросвещения 

России 
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от 21.12.2021 № 03-2195 «О направлении 

материалов»)  

- Приказ Минпросвещения России от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой 

образовательной среды»  

Приказ-Минпросвещения-России-

от02.12.2019-N-649-Об-утв.цос. 

- Распоряжение Минпросвещения России 

от 14 января 2021 г. № Р-16 «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по приобретению 

оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для 

обновления материально-технической 

базы общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках 

региональных 

проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование» - 

- Приказ от 30.07.2021 №396 «О создании 

федеральной государственной 

информационной системы 

Минпросвещения России «Моя школа» -       

Письмо Минпросвещения России от 

09.11.2021 №ТВ-1968/04 «О направлении 

методических рекомендаций» - 

- Примерная программа воспитания  

- Порядком формирования федерального 

перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России т 12 
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ноября 2021 г. № 819; 

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП 2.4.3648-20) Одобрен 

решением от 28 сентября 2020 г. № 28   

Цели реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 - 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 

обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, 

неповторимости 

Задачи реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 обеспечение соответствия 

основной образовательной программы 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения 

качественного основного общего 

образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию 

программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения 
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каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию 

необходимых условий для ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной 

организации при реализации основной 

образовательной программы с 

социальными партнерами; выявление и 

развитие способностей обучающихся, в 

том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием 

возможностей образовательных 

организаций дополнительного 

образования; организацию 

интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального 
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управления и действия;  

 социальное и учебно-

исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями 

профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Сроки реализации 

программы 

   5 лет (5-9 классы).  

   Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам 

основного общего образования, 

независимо от применяемых 

образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 
             1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

образовательной программы основного общего образования 

 

       Обучающиеся, не освоившие программу основного  общего  

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

      Основная образовательная программа основного общего 

образования, создаваемая образовательной организацией, является 

основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

       Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 
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-  системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно - 

познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира  личности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся 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 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

-обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогиче- ских технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в со- ответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

-  с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве моти- вационно-

смыслового и операционно-технического компо- нентов, к новой 
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внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осу- ществление контрольных и 

оценочных действий, инициа- тиву в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

пер- спективе; 

-  с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, этало- ны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудниче- ства, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

        Переход обучающегося в основную школу совпадает с пер- вым 

этапом подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взросло- сти, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания — 

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

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

         Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 клас- сы), 

характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. проис- ходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, 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 соци- ального 

поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их от- ношениях, что 

порождает интенсивное формирование нрав- ственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями,  которые  вызва- ны 

противоречием между потребностью подростков в при- знании их 
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взрослыми со стороны окружающих и собствен- ной неуверенностью в 

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации. 

 

Общая характеристика примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

     Программа основного  общего  образования  разрабатывается в 

соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный 

план, учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

      Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей 

социально-экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения. 

     

    Примерная основная образовательная программа включает 

следующие документы: 

—рабочие программы учебных  предметов,  учебных  курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и  проводятся  Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде 
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обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 

 

       ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам резуль- 

татов освоения обучающимися программ основного общего об- 

разования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающи- мися 

программ основного общего образования включают осоз- нание 

российской гражданской идентичности; готовность обу- чающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности;  

сформированность  внутренней  позиции   лично- сти как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в рас- крытии 

направлений воспитательного процесса: граждан- ско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В 

Стандарте делается акцент на деятель- ностные аспекты достижения 

обучающимися личностных ре- зультатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих до- стижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

       Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования достигаются в един- стве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и спо- собствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и само- развития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
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основе и в процессе реализации основных направ- лений 

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, осознание 

ценности  научного  познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (исполь- зуются в 

нескольких предметных областях и позволяют свя- зывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

-  готовность к самостоятельному планированию и осуществле- нию 

учебной деятельности и организации учебного сотруд- ничества  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. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков 

общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта  ФГОС ООО определяет предметные 

результаты освоения программ основного общего образования с 
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учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: 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 интерпре- тации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

-  сформулированы в деятельностной форме с усилением ак- цента на 

применение знаний и конкретные умения; 

-  определяют минимум содержания гарантированного госу- дарством 

основного общего образования, построенного в ло- гике изучения 

каждого учебного предмета; 

 -  определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное 

искусство»,«Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

-  определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Ма- тематика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло- гия» на базовом и 

углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов со- временной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.2.2.  Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «СОШ №1» 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,  
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сформированности социальных  компетенций,  включая  

функциональную  грамотность. 

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: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, 

 свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям,нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
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нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернетсреде; 

 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. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе  применения изучаемого предметного 

знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

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. 

Формирование  функциональной  грамотности: 

- сформированность функциональной  грамотности, предполагающей 

умение  формулировать и объяснять собственную  позицию в 

конкретных ситуациях общественной  жизни  на  основе полученных  

знаний с  позиции  норм  морали и  общечеловеческих ценностей,  прав  

и  обязанностей  гражданина. 
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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; 
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 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых  фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие  или опровергающие  

одну  и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать  решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

4) формирование  функциональной  грамотности: 

- умение  находить  и  извлекать  информацию в  различном  контексте; 

- объяснять  и описывать явления на  основе  полученной  

информации; 

- анализировать  и  интегрировать полученную  информацию; 

- формулировать  проблему,    интерпретировать  и оценивать  ее; 

- делать  выводы; строить  прогнозы; предлагать  пути  решения. 

  Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
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ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и  высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении  конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять  поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений  и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и  координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает  сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 - признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 
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- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования включают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; формирование умения оценивать результат своей 

деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, 



23  

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

  Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов 

углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях эффективного 

освоения обучающимися иных учебных предметов 

базового уровня, включая формирование у обучающихся способности 

знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и 

признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении 

задач (далее – свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

 

1.2.4.1. Русский  язык 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература" должны  обеспечивать: 

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): 

 создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, 
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детальным, ознакомительным) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функциональносмысловых 

типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации 

в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного 

учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; представление 

содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 

текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания 

прослушанных или прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный 

текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объемом не менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом 

не менее 150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе  информационно-

справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: 

рассуждение-доказательство, рассуждениеобъяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: 
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соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в 

зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 

абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; 

логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин 

коммуникативных успехов и неудач; 

корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных  

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного 

человека: осознание 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: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических 

признаков; распознавание звуков речи по заданным характеристикам; 

определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ; 

 определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 
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установление значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, 

принадлежности к активному или  пассивному запасу, сферы 

употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов, имен 

числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного 

глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными 

видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или 
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последовательным подчинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по 

смысловым отношениям между его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, 

места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов  в 

сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста 

или его фрагмента; 

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте 

или текстовом фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров 

(расписка, заявление, инструкция, словарная статья, научное 

сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, 

автобиография, характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем 

языковых средств  выразительности (фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 
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речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; 

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, 

морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной 

лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 

речевой практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

 словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста; употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление 

причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными 

словами; построение предложения с однородными членами, с прямой 

и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: правописание 

согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и 

строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и 

раздельные написания слов и их частей; 

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в 

простом осложненном предложении, в сложном  предложении, при 

передаче чужой речи; 

 редактирование собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов с целью анализа 
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исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

1.2.4.2. "Литература" 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

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: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и  проблематику произведения, 

родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные  особенности произведения и воплощенные 

в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их 

в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный  образ; факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 
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отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм. Знание теоретиколитературных понятий не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения  художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый,  выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному 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; 
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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): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. 

Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и 

баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный 

всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская 

дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", 

роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. 

Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба 

человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ 

А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 

М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем 

трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 
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В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков);  

не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С.Кушнер, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и  художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и 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 информационносправочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети 

Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила  информационной  безопасности. 

 

1.2.4.3. "Родной язык и родная литература" 

Предметная область "Родной язык и родная  литература"  

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 

родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 

 Предметные  результаты  по предметной области "Родной язык и 

родная литература" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной 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; 
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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. 

 

1.2.4.4. По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей  народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно  планировать свое досуговое 

чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие  разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания  принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать  и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в  литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и  интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5.  Иностранный (английский) язык 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

 предметной области "Иностранные языки" ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебнопознавательной) и должны обеспечивать: 

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: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог  этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны 

каждого собеседника  в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или 

без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 

результаты выполненной  проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 
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 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида,  жанра и стиля объемом 450 - 500 

слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в 

том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, 

содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в  соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

создавать небольшие письменные высказывания объемом 

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

прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) 

в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

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-
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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 
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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; 

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны 

и традициями народов России; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, 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. 
 

1.2.4.6. "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") 
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Предметные результаты по предметной области "Математика и 

информатика" должны  обеспечивать: 

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, дробнорациональных 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 
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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; 
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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. 
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По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (на углубленном 

уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, 

подмножество, операции над множествами; умение использовать 

графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказываний, операции над высказываниями, 

таблицы истинности; умение строить высказывания и рассуждения на 

основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, равносильные формулировки утверждений, 

обратное и противоположное утверждение; умение 

приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и 

приводить доказательства, в том числе методом "от противного" и 

методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень 

(валентность) вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; 

умение задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и 

факториал, число сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять 

правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

простое и составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная 

дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных (вещественных) чисел; умение 

сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на 

координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку 

результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 

3, 6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел 

при решении задач; умение находить наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их 

при решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно 

оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение 
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записывать натуральные числа в различных позиционных системах 

счисления, преобразовывать запись числа из одной 

системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и 

алгебраическое выражение, алгебраическая дробь, степень с целым 

показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональным 

показателем, одночлен, многочлен; умение выполнять расчеты по 

формулам, преобразования целых, дробнорациональных выражений и 

выражений с корнями; умение выполнять преобразования 

многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, 

тождественное преобразование, числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и 

решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах) при решении 

математических задач, задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы графическим 

методом; знакомство с уравнениями и 

неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, 

график функции, выполнять исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, 

линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; 

умение строить графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; умение использовать графики для исследования 

процессов и зависимостей; при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, 

в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать 

свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при 

решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 
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реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; 

умение суммировать бесконечно убывающие геометрические 

прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, 

доли и части, 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; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и 

наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия 

и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, 

статистическая устойчивость, группировка данных; знакомство со 

случайной изменчивостью в природе и обществе; умение выбирать 

способ представления информации, соответствующий природе 

данных и целям исследования; анализировать и сравнивать 

статистические характеристики числовых наборов, в том числе при 

решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт 

(случайный эксперимент), элементарное случайное событие 

(элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые 

события, дерево случайного эксперимента; умение находить 

вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и 

практически достоверных событий в природных и социальных 

явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений 

в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными 

событиями, находить вероятности событий, в том числе с 

применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 

графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их 

числовые характеристики; накомство с понятием математического 

ожидания случайной величины; представление о законе 

больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в 

социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность 

прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: 

треугольник, равнобедренный треугольник, равносторонний 
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(правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, 

высота, биссектриса треугольника, ломаная, многоугольник, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, трапеция, 

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

многоугольник окружность, описанная около многоугольника 

окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина 

угла, тригонометрические функции углов треугольника, площадь 

фигуры; умение выводить и использовать формулы для 

нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; 

умение использовать свойства равновеликих и равносоставленных 

фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о 

вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при 

решении задач; умение выполнять измерения, вычисления и 

сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, 

параллельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, 

подобие фигур; распознавать равные и подобные фигуры, в том числе 

в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей 

обстановки; умение использовать геометрические отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение 

проводить классификацию фигур по различным признакам; умение 

выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение 

пользоваться векторным и координатным методом на плоскости для 
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решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 

окружности для решения задач, использовать векторы и координаты 

для решения математических задач и задач из других 

учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и 

общественной жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве; умение описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

 

2.1.4.7. Информатика  

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); 
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создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 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 



47  

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 IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную 

безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 

умение защищать персональную информацию от 

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). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-

научные предметы" должны   обеспечивать: 

 

2.1.4.8. История 

По учебному предмету "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 
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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 2000х 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 
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демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

По учебному курсу "История России": знание ключевых событий, 

основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 

года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по 

истории России: 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Образование Руси: Исторические условия образования государства 

Русь. Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика 

первых князей. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

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

социальная структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. 

Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура. 

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

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры. 

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

монгольского нашествия. Судьбы русских земель после монгольского 

завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского 

княжества. Московское княжество во главе героической борьбы 

русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. 

Культурное пространство русских земель. Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке: 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 
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Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Ликвидация  зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 

управления. Культурное пространство единого государства. 

 Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. 

 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов 

местного самоуправления. 

 Внешняя политика России в XVI в. 

 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный 

состав населения. 

 Культурное пространство России в XVI в. 

 Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце 

XVI в. Пресечение династии  Рюриковичей. 

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

причинах, сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. 

Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

 Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный  раскол. Экономическое развитие России в 

XVII в. Социальная структура российского общества. Русская деревня 

в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. 

Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Начало освоения 

Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и 

научных знаний. 

 Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований.  Экономическая политика Петра I. Роль государства в 

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

Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция 

реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области 

культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

 Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

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

особенности в России.  Политическое развитие. Промышленность. 

Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный строй. Народы России. Национальная политика. 

Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее 

основные задачи, направления, итоги. 

 Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт 

российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. 

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

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. 

Негласный комитет. Реформы  государственного управления. Внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 года важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая  

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Движение и восстание декабристов. 

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социальноэкономическое развитие России в первой 

половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и 

его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. 

Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. 

Этнокультурный облик страны. Национальная 

политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период 

правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 
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Великие реформы 1860 1870-х гг. - движение к правовому государству 

и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. 

Многовекторность внешней политики империи. 

 Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Промышленный 

подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. - - 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения 

в 1880 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в. 

- Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай 

II. Общественнополитические движения и политические партии в 

начале XX в. Политический терроризм. 

- Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 

1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 1914 гг. 

Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 

Николая II. 

- "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

- Происхождение человека. Первобытное общество. 

- История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Древний Восток. 

- Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний 

Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 

Востока. 

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

Греции. Культура эллинистического мира. 

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

развитие христианства. 

- История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и 

политическое развитие стран Европы в Средние века. 
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- Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. -

Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. 

Возникновение и развитие ислама. 

- Великие географические открытия. Возникновение 

капиталистических отношений в Западной Европе. Становление 

абсолютизма в европейских странах. 

- Реформация и контрреформация в Европе. 

- Политическое и социально-экономическое развитие Испании, 

Франции, Англии в конце XV XVII вв. 

- Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в конце XV – XVII вв. 

- Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

- Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

- История Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. 

- Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие  парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование 

США. Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя 

политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный 

период в Латинской Америке. 

- Политическое и социально-экономическое развитие европейских 

стран в XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. 

Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в 

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

 Борьба за освобождение и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

 Политическое и социально-экономическое развитие Османской 

империи, Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

 Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
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 Международные отношения в XIX в. 

 Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

1.2.4.9. "Обществознание" 

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; 
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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 
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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, 
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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. 

 

1.2.4.10. "География": 

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), 
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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 практикоориентированных 

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. 

 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны   обеспечивать: 

 

2.1.4.11. "Физика" 

 

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 
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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, 
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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; 



61  

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 научнопопулярную 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. 

 

2.1.4.12. «Химия» 

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: 
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 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 
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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; 
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 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 
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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 научнопопулярная литература, словари, 

справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать 

информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

 

2.1.4.13. "Биология" 

 

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, 
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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 
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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. 

 

2.1.4.14. "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" 

Предметные результаты по предметной области "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. 

Предметные результаты по предметной области " Основы духовно-

нравственной культуры народов России" конкретизируются с учетом 

выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ №1», учебного курса (учебного 

модуля) по указанной предметной области, предусматривающего 
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региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

2.1.4.15.  "Изобразительное искусство" 

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 
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декоративных панно); использовать информационно-

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных 

материалов и техник. 

 

2.1.4.16. «Музыка» 

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. 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования  обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей предметов 

предметной области "Искусство". 

 

2.1.4.17. «Технология»  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 

предметной области "Технология" должны обеспечивать: 

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 
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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. 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Технология". 

МБОУ «СОШ №1»  самостоятельно определяет последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей 

учебного предмета "Технология" (с учетом  возможностей 

материально-технической базы). 

 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура 

и основы  безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

 

2.1.4.18. "Физическая культура" 

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 
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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).  

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Физическая культура". 

МБОУ «СОШ №1»  определяет последовательность модулей и 

количество часов для  освоения обучающимися модулей учебного 

предмета "Физическая культура" (с учетом  возможностей 

материально-технической базы)   

 

2.1.4.19. "Основы безопасности жизнедеятельности" 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества 

и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга - 

защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать 

меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями 

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; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 



73  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования  обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов  освоения модулей учебного 

предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

МБОУ «СОШ №1»  определяет последовательность модулей для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

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. Основные функции: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени основного общего образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
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обучающимися ООП- личностные, метапредметные и предметные. 

Система оценки предусматриваетуровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

       В оценке индивидуальных образовательных достижений 

педагогами МБОУ «СОШ №1» используется «метод сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

учащихся с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

- представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

-отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач и 

самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся и 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, и является внешней 

оценкой. 

Особенностями Системы оценки в МБОУ «СОШ №1» являются: 

-    комплексный    подход    к    оценке    результатов     образования     

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

- уточнение и освоение содержательной и критериальной базы 

оценивания путем вовлечения педагогов и учащихся в осознанную 
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текущую оценочную деятельность, которая согласовывается с внешней 

оценкой; 

- оценка успешности учащихся в освоении содержания 

отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного 

подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

- использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений, сочетание накопленной и итоговой 

оценки; 

- использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий: 

- Сформированность основ гражданской идентичности 

личности. 

- Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования. 

- Сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и 
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образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. В текущем учебном процессе в  соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В     текущем   образовательном  процессе   проводится ограниченная     

оценка  сформированности отдельных личностных результатов: 

- Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе. 

- Участие в общественной жизни школы ближайшего 

социального окружения, общественно- полезной деятельности. 

- Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

- Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования. 

- Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование   метапредметных результатов    обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- Способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

- Способность к сотрудничеству и коммуникации. 

- Способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику. 

- Способность работать с информацией. 

- Способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 

- Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Оценка достижения обучающимися метапредметного результата 

образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

    Оценка достижения метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур: 

 

Текущая диагностика учебные исследования 

учебные проекты 

учебно-практические и учебно-

познавательные задания 

Итоговая диагностика итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении 

учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом 

защита итогового 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 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 итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 1–9-го класса, обучающегося по ФГОС. Проекты, 

выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, 

групповыми, дуальными или индивидуальными. Какой проект будет 

выполнять обучающийся, он выбирает сам. Проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

Руководителем проекта является учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель 

вуза. 

     Критерии оценки итогового проекта 

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 
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каждому из четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

   С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности 

навыков проектной деятельности. 

В случае оценки проектов обучающихся соответствие баллов и 

уровней выглядит следующим образом: 

0 баллов – низкий уровень, 

1 балл – базовый  уровень, 

2–3 балла – повышенный уровень. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

  2-4 классы 5-9 классы 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворител

ьно» 

0-21     

первичных 

баллов 

0-24 

первичных 

баллов 

Базовый уровень Отметка 

«удовлетворительн

о» 

22-32   

первичных 

баллов 

25–35 

первичных 

баллов 



79  

Повышенный 

уровень 

Отметка «хорошо» 33-39   

первичных  

баллов 

36–42  

первичных 

баллов. 

Отметка «отлично» 40-48  первичных  

баллов 

43–51  

первичных 

баллов 

 

 

    Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал в 

день защиты проекта или на следующий урок (в случае, если в день 

защиты проекта урок, по которому выполнялся проект, отсутствует в 

расписании); при этом в электронном журнале выбирается вид работы 

на уроке – проект. 

    Целью комплексной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном 

виде (в виде литературных и научно- познавательных текстов, таблиц, 

диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. В 

учебном процессе оценка предметных результатов в 1-9 х классах 

проводится с помощью диагностических работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе, включающей русский язык, математику, 

естественно-научные предметы. 

     Для проведения комплексной оценки используются специальные 

комплексные задания. В каждом задании предлагается ситуация, 

описанная в одном или нескольких текстах, в которых информация 

может быть представлена в различной форме, с привлечением 

рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. Измерительные материалы для 

проведения комплексной итоговой работы могут включать разное 

число комплексных заданий. Для выполнения заданий потребуется 

использовать знания, полученные при изучении разных предметов. 

Баллы, полученные учеником, не переводятся в отметки. Фиксация 

результатов проводится по уровням (по ФГОС ООО это - ниже 

базового уровня (пониженный), базовый, повышенный. В отдельных 

случаях допускается термин «высокий», «недостаточный». Для 

учителя и родителей это показатель того, на каком уровне развития 

находится соответствующее умение ребенка и что нужно сделать, 

чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Результаты 
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выполнения заданий заносятся учителем в листы достижений 

обучающихся. 

      Система оценки сформированности метапредметных 

результатов с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, 

предполагает, так же как и при оценке сформированности предметных 

результатов, выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с учащимися. Для определения критерия достижения базового 

уровня целесообразно учитывать следующие критерии 

сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений (успешность выполнения равна 50%) и 

оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). Если 

результаты выполнения всей работы, отдельной ее части или 

отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в 

освоении общеучебных умений. Лист достижения обучающегося по 

итогам комплексной контрольной работы хранится  в  «портфолио» на 

всем протяжении обучения в школе. 

Особенности оценки предметных результатов 

    Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

    Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

осуществляется в школе при  выделении базового уровня достижений 

как точки отсчёта 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 

сторонунедостижения. Для описания  достижений обучающихся  

школы используютсяпять уровней: 
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Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний                     

по предмету 

 

«Плохо» 

(отметка «2») 

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. 

Пониженн ый  

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

 «Неудовлетво- 

рительно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее  

обучение 

затруднено. Требует  Требует 

специальной  

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной   

помощи в 

достижении базового 

уровня. 
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уровня 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с 

опорной системой 

знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных 

задач. 

 

 

«Удовлетвори 

тельно» 

(отметка «3», 

отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

профильному 

направлению. 

Повышенн 

ый уровень 

 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные 

траектории обучения  

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с 

учётом 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. 

Высокий 

уровень 

Отлично 

(отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 
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области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематически, текущих, практических и итоговых проверочных 

работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

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. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем- предметником и фиксируется с помощью 

оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных и/или электронных носителях. 

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 

 
Предмет 

контроля 

Цели 

Стартовая 

диагностика 

Определение   остаточных   знаний   и   

умениучащихся   относительно  прошедшего 

учебного   года,   позволяющего  эффективно 

процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.

 учителю организовать 

Текущее 

оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении предметных способов 

действия и компетентностей, составление плана 

работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. 

Промежуточн 

ое (итоговое) 

оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися 

предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. 

 

     Портфолио - это. индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 

достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь 

период его обучения в школе. 

      Портфолио ученика - это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных и несертифицироваиных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки, которая является основой для 

определения образовательного рейтинга учащихся. 

      Важной задачей Портфолио ученика является привитие учащимся 

первичных навыков самооценки, самоконтроля, привлечение внимания 

родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с 

учителем и самими учащимися. Портфолио служит для сбора 

информации о динамике продвижения обучающегося в учебной и 

внеурочной деятельности. 

      Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их  
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родители, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования и администрация Школы. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные 

раздела. На титульном листе должны быть представлены основные 

сведения об обучающемся и фотография обучающегося; I раздел «Мой 

портрет»; II раздел «Портфолио отзывов и наблюдений»; III раздел: 

«Портфолио документов»; IVраздел: «Портфолио работ». 

Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам 

Портфолио с 5 по 9 класс осуществляется – самостоятельно. 

 

 

Результаты 

участия 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

О
Л

И
М

П
И

А
Д

Ы
 

  

УРОВНИ БАЛЛЫ 

школьны

й 

           

муниципа

льный 

           

республи

канский 

           

всероссий

ский 
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й 
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респуб

ликанс

кий 

           

всеросс

ийский 
           

К
О

Н
К

У
Р

С
Ы

 

школьн

ый 
           

муници

пальны

й 

           

респуб

ликанс

кий 

           

всеросс

ийский 
           

 

Итоговая оценка выпускника и её 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 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. 
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      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 образовательного учреждения 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 учётом 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 учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, 

а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

       Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных 

достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного 

учрежденияосуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального,  регионального, муниципального); 

• условий реализации основной  образовательной

 программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

      Предметом оценки в ходе данных процедур являются: 

- текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения; 

- мониторинг удовлетворенности участников ОП; 

- аналитическая справка о деятельности образовательного 

учреждения. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ   
    Каждая ступень общего образования — самоценный, 

принципиально новый этап в жизни учащегося, на котором 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

    Образование на уровне основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего полного общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. Учебная деятельность на данной 

ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

    В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментомнаучного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (учащийся способеносознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 
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внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале.  Интеллектуализируется 

процесс восприятия —отыскание и выделение 

значимых,существенныхсвязей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

       Особенностью содержания современного основного общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект рабочих программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной 

ступени общего образования. 

        В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

       Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств, психологических, 

возрастных и других особенностей обучающихся. 

       Рабочие   программы    основного    общего    образования    по    

учебным    предметам   разработаны на основе: 
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-  Закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- Приказа  Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

- Примерных программ по учебным предметам; 

- Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета; 

2)общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

5)содержание учебного предмета; 

6)тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

•описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

•планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

    Ввиду большого объёма рабочие программы по учебным предметам 

представлены в виде   приложений: 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку 

- Приложение 1. 

Рабочая программа основного общего образования по литературе - 

Приложение 2. 

Рабочая программа основного общего образования по  родному 

(русскому) языку - Приложение 3 

Рабочая программа основного общего образования по  родной 

(русской) литературе  - Приложение 4 

Рабочая  программа основного общего образования по 

иностранному языку (английскому) - Приложение 5. 

Рабочая программа основного общего образования по истории - 

Приложение 6. 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию 

- Приложение 7. 

Рабочая программа основного общего образования по географии - 

Приложение 8. 

Рабочая программа основного общего образования по математике, 



91  

алгебре, геометрии, вероятность и статистика  - Приложение 9. 

Рабочая программа основного общего образования по информатике - 

Приложение 10. 

Рабочая программа основного общего образования по физике - 

Приложение 11. 

Рабочая программа основного общего образования по биологии - 

Приложение 12. 

Рабочая программа основного общего образования по химии - 

Приложение 13. 

Рабочая программа основного общего образования по 

изобразительному искусству - Приложение 14. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке - 

Приложение 15. 

Рабочая программа основного общего образования по технологии - 

Приложение 16. 

Рабочая  программа основного общего  образования   по 

физической культуре  - Приложение 17. 

Рабочая  программа основного общего образования 

по Основам безопасности  жизнедеятельности - Приложение 18. 

Рабочая программа основного общего образования по ОДНКНР 

Приложение 19. 

Рабочая программа основного общего  образования по 

родному (татарскому) языку  -  Приложение 20. 

Рабочая программа основного общего образования по родной 

(татарской) литературе -Приложение 21. 

Рабочая программа основного общего образования по основам  

духовно – нравственной культуры народов  России - Приложение 22. 

Рабочая программа основного общего  образования по 

родному (русскому) языку  -  Приложение 23. 

Рабочая программа основного общего образования по родной 

(русской) литературе -Приложение 24. 

Рабочая программа основного общего  образования по 

государственному (татарскому) языку  -  Приложение 25. 

План внеурочной деятельности- Приложение 26 

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и  развития  

функциональной  грамотности 
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    Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, 

описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный 

действий, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в 

основной школе, описание технологии включения развивающих задач 

как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий 

является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 
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осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности учащегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий Так же как и в 

начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность учащегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 
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реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

      Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  

представляющих содержание  и  объект оценки метапредметных  

результатов,  может  быть качественно оценен  и  имерен в  следующих  

основных  формах :  письменная  работа на  межпредметной  основе  

для  оценки  сформитрованности функциональной  грамотности. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную 

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы 

научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков 

культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. Решение задачи развития универсальных 

учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. 

Они  могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими ситуациями, какмогут быть 
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построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема —прототип реальной проблемы,которая 

требует оперативного решения(с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации,которая 

включается в качествефакта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

- ситуация-оценка   —прототип    реальной    ситуации    с    

готовым    предполагаемым решением,которое следует оценить и 

предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг —прототип стандартной или

 другой ситуации(тренинг возможнопроводить как по описанию 

ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

—ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 
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— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

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. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

      Распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же 

универсальных учебных действий 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. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

       Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 
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продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

организуется таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; необходимо, чтобы 

обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-

то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как 

общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов; 
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• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на 

получение 

конкретногозапланированного 

результата 

— продукта,обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, 

планирование процесса 

создания продукта и 

реализации этого плана. 

Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными вего 

замысле 

Логика построения 

исследовательской 

деятельности включает 

формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

     В решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания 
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определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого  транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

       При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели 

— решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

учащихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся 

к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока 

до многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 
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работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных 

сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально- психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

-            оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что 

для этого следует сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей 

работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. 

Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 

поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 
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      Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, 

нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для 

формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже 

с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 

проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

        Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

        Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и

 раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности как конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

      Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий 

отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 
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исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с предс- тавителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

       Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно- исследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 
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где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся 

одним из её компонентов выступает исследование. 

       При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми 

и соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества; 

- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов 

и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение 

проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное 

руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник 

самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе 

работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской 

работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 

открытых ресурсах Интернета  для обсуждения. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

     В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. 
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     В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 

том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В 

этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ- компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное 

направление. Также в соответствии со структурой программы развития 

УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ- компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, 

как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень основных элементов ИКТ-компетенции: 

• Обращение с устройствами ИКТ. 

• Фиксация и обработка изображений и звуков. 

• Поиск и организация хранения информации. 

• Создание письменных сообщений. 

• Создание графических объектов. 

• Создание музыкальных и звуковых объектов. 

  

• Восприятие, использование и создание

 гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

• Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. 

• Моделирование, проектирование и управление. 

• Коммуникация и социальное взаимодействие. 

• Информационная безопасность. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 
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2.2.1. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям  об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие  позиции  тьютора  или   педагоги  владеют навыками  

тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий 

для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так 

и внепредметной деятельности. 

 

2.2.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности 
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освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. Система оценки УУД: 

• уровневая (определяются уровни владения УУД); 

• позиционная – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательного процесса: представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

 

2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа воспитания МБОУ «СОШ №1» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

«Примерной программой воспитания», утверждённой 02.06.2020 года 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

    Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

    Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «СОШ №1» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Программа воспитания 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. Данная программа 

воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «СОШ №1» располагается в центре города в трехэтажном 

кирпичном здании1907-1908 года постройки. Общая площадь здания 

составляет 3259 кв.м. Здание школы является  памятником 

архитектуры. 

В ближайшем окружении находятся: МБОУ «Гимназия №2», Дворец 

творчества детей и молодежи», сквер «Умиление», сквер «Хэзине», 

«Скарятинский парк», Детская школа искусств им. С. Губайдуллиной, 

Центральная библиотека.  

 В процессе воспитания МБОУ «СОШ №1» сотрудничает с МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи», МБУ «Центр военно-патриотической работы и 

подготовки допризывной молодёжи «Ватан», МБО ДО «Детская 

художественная школа», ДРЦ «Камалия», КРЦ «Чистай», КДЦ 
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«Восток», МБУ «Молодёжный центр», «Чистопольский 

государственный историко-архитектурный и литературный музей –

заповедник. 

    Школа оснащена учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, учебным оборудованием, имеет 18 учебных кабинетов, 

библиотеку; спортивный зал; актовый зал, компьютерный класс; 

медицинский кабинет, столовую.  

    Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1»  основывается на 

следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности воспитания как условия его 

эффективности. 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 
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развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков,  секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 
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школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 



112  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст 

– наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
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осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

организовывать комплексную профилактическую работу с учащимися, 

родителями (законными представителями), педагогами школы по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
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комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
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другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
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следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – с психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
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детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 

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 
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деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Курсы внеурочной деятельности:  

Общеинтеллектуальное  направление: приобретение знаний об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий; формирование мотивации к учению через внеурочную 

деятельность; самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым выполнение задания данного типа, для данного 

возраста; умение высказывать мнение, обобщать, 

классифицировать, обсуждать; умение самостоятельно применять 

изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный результат. 

Спортивно-оздоровительное направление: приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки; получение навыков 

следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания;  формирование позитивного отношения обучающихся к 

своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще; регулярные 

занятия спортом; систематически оздоровительно - закаливающие 

процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в 

окружающем школу социуме. 

Общекультурное направление: получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа; приобретение знаний об эстетических 

идеалах, традициях художественной культуры родного края; умение 

видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома; получение опыта переживания и 

позитивного отношения к художественным ценностям культуры 

своего народа; получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах и формах художественного творчества; участие в 

акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 

Духовно- нравственное направление: приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 
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обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

школьника социально приемлемых моделей поведения.  

Социальное направление: получение элементарных представлений о 

значении участия человека в общественно-полезной деятельности; 

приобретение начального опыта участия в различных видах 

общественно - полезной деятельности; получение опыта позитивного 

отношения к общественно - полезной деятельности; потребность в 

участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

    Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 
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На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: спортивные дела, 

творческие дела, работы с младшими ребятами (вожатые)); 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.6 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 
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профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога (по согласованию) 

для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Анализ организуемой в школе  воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой  направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

учащихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями учащихся. Способами получения 
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информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании классных руководителей при ЗДВР или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных: 

- с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 - качеством организуемой в школе  внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

- качеством существующего в школе  ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством профориентационной работы;  

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 

 

2.4. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально- технического обеспечения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1». 

   Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

    Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети  инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми  инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 
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     Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии 

в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

   Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

   Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, детей  инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПк); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 
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организации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ОВЗ; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: Преемственность 

• принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования 

• принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами основной образовательной программы: 

программой развития универсальных учебных действий, программой 

формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся 

Соблюдение интересов ребёнка 

• принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка 

Системность 

• принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса 

Непрерывность 

• принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению 

Вариативность 

• принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные 
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недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Рекомендательный характер оказания помощи 

• принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего  

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательной  организации; 

• коррекционно  развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого  педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно  просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений работы Диагностическая 

работа включает: 
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• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционноразвивающей работы 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Первичная 

диагностика 

Создание  банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи 

 

Составление 

характеристики 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 
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Коррекционноразвивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

предметам Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностировани

е   

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

 

 

 

сентябрь 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Осуществление 

Педагогического 

мониторинга     

достижений 

школьника. 

 

 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и     

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

Отслеживание

 динамики 

развития ребенка 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  с 

ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 
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Реализация 

профилактических 

программ 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

в течение 

года 

Консультирование 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

 

Разработка плана консультивной работы с ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 
тематические 

консультации 

 

 

в течение 

года 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Разработка плана 

консультивной 

работы с  родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

в течение 

года 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской  деятельности 



134  

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов 

 

Информацио

нные 

мероприятия 

 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационны

е  мероприятия 

 

в течение года 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 
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Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно  развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно  развивающей образовательной 

среды 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное  партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребенка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это 



136  

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

организуется на основании заявления или согласия в письменной 

форме родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и предполагает: 

• определение особых образовательных потребностей учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• организацию групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности 

в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

обеспечиваться работой специалистов психологической и социально-
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педагогической службы образовательной организации или 

специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

 

Требования к условиям реализации программы Организационные 

условия 

     Возможна организация дистанционного обучения на базе 

образовательного учреждения по месту жительства обучающегося. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также 

соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, 

определяются индивидуально на основании рекомендаций 

специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

Психологопедагогическое обеспечение 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования 

и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психологопедагогических условий 

(коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; 
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учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

• использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения  психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др. 

    В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование адаптированных 
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образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а 

также в области методик и технологий организации образовательного 

процесса для таких детей в очной и дистанционной формах. 

   Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий обеспечено предварительное прохождение учителями 

курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной 

тематике. 

 

Информационное обеспечение 

    Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий. 

     Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно  методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
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всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных 

  

представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных 

условий и организованного комплексного сопровождения на основе 

оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с 

учётом промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

• успешное освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

сновного общего образования; 
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• соответствие требованиям к созданию условий в 

образовательном учреждении, способствующих обеспечению 

доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение и реализация всех необходимых для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья направлений 

коррекционной работы; 

• организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, их социальной интеграции и 

профессиональной ориентации. 

       В течение учебного года возможны изменения состава 

обучающихся с ограниченными возможностями, осваивающих 

основную образовательную программу основного  общего 

образования, связанные с их зачислением или переводом. По итогам 

учебного года или результатам коррекционной работы возможны 

изменения требований к условиям обучения, воспитания и развития 

обучающихся на основании рекомендаций психолого- медико- 

педагогической комиссии 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерный учебный план образовательных учреждений РФ, РТ, 

реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования (далее примерный учебный план), определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Примерный учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 
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      Примерный учебный план обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного 

плана, может быть использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на   

изучение отдельных предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

-внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Основное общее образование 

 

Учебный план  

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1», реализующий программы общего образования  

разработан на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
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- Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО и Н РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа МО и Н РФ от 

18.07.2022г. №569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 31.05.2021г. №286»; 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО и РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО и РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказа МО и Н РФ от 

18.07.2022г. №569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 31.05.2021г. №287»; 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом МО и РФ от 17 мая 2012г №413 (ред. От 11.12.2020); 

- Закона Российской Федерации «О  языках народов 

Российской Федерации» от  25.10.1991г. №1807-1 (ред. от 

12.03.2014г.); 

            - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

           - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

           - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

и других объектов и социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой корон вирусной 

инфекции «Ковид-19» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (в ред. 

Приказа от 23.12.2020 №766); 

-приказа Министерства Образования и науки Российской 

федерации от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

работает в двухсменном режиме. Занятия первой смены 

начинаются в 8.00, второй смены – в 13.30. Обучение ведется на 

русском языке. В школе 29 комплектов классов, из них 12 – 

начальное общее образование (1-4 классы), 15 классов – 

основное общее образование (5-9 классы) и 2 класса – среднее 

общее образование (10-11 класс).  Первые классы занимаются по 

пятидневной учебной неделе, 2-11 классы по шестидневной 

учебной неделе,  продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность учебного года для 5-8,10 классов – 35 

учебных недель. 

     В 5 классах осуществляется реализация обновленных ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом 
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Министерства Просвещения Российской федерации №287 от 

31.05.2021г. Учебный план  составлен на основе примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы основного общего 

образования.         

 

    Учебный план для 5  классов 

 по ФГОС ООО  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а

бв 

6а

бв 

7а

бв 

8а

бв 

9а

бв 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/17

0 

6/20

4 

4/13

6 

3/10

2 

3/10

2 

21/71

4 

Литература 3/10

2 

3/10

2 

2/68 2/68 3/10

2 

13/44

2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

(или) 

государственн

ый язык 

Республики 

Татарстан 

(татарский) 

2/68

/ 

(3/1

02) 

2/68

/ 

(3/1

02) 

2/68

/ 

(3/1

02) 

2/68

/ 

(3/1

02) 

2/68

/ 

(3/1

02) 

10/34

0 

(15/5

10) 

Родная 

литература 

1/34

/- 

1/34

/- 

1/34

/- 

1/34

/- 

1/34

/- 

5/170

/- 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

15/51

0 

Математика и 

информатика 

Математика  

5/1

70 

5/1

70 

- - - 10/3

40 

Алгебра - - 3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

9/30

6 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/20

4 

Вероятность и 

статистика 

- - 1/34 1/34 1/34 3/10

2 
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Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/10

2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/34

0 

Обществозна

ние 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/13

6 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/10

2 

7/23

8 

Химия - - - 2/68 2/68 4/13

6 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/23

8 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/13

6 

Изобразитель

ное искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/10

2 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/3

4 

1/3

4 

8/27

2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ - - - 1/3

4 

1/3

4 

2/68 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/34

0 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1/3

4 

- - - - 1/34 

Итого  

 

30/ 

10

20 

31/ 

10

54 

33/ 

11

22 

34/ 

11

56 

35/ 

11

90 

163/ 

5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

курс  «Финансовая грамотность» 1/3

4 

1/3

4 

    

9/30

6 курс «Математическая 

грамотность» 

1/3

4 

1/3

4 
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Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

  1/3

4 

1/3

4 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра   1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

32/ 

10

88 

33/ 

11

22 

35/ 

11

90 

36/ 

12

24 

36/ 

12

24 

172/ 

5848 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели; 

- в 2-11 классах –34 недели; 

Окончание учебного года: 

3- 11 классы- 25.05.2023г. 

 

2. Количество классов-комплектов: 

I   уровень 

1-ый класс - 3 

2-ой класс - 3 

3-й класс - 3 

4-й класс - 3 

 

Всего 12 классов - 

комплектов 

II  уровень 

5-й класс - 3 

6-й класс – 3 

7-й класс – 3 

8-й класс – 3 

9-й класс – 3 

Всего  15 классов-

комплектов  

 III  уровень 

10-ый  класс-1 

11-ый класс - 1 

 

 

 

Всего 2 класс-

комплекта 

3. Регламентирование образовательного процесса на 

учебный год 

3.1 Учебный год делится  на четверти: 

 

                           Дата Продолжительность  

(количество 

учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1-ая 

четверть 

01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 

 

2-ая 

четверть 

07.11.2022г. 27.12.2022г. 7 
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3-я 

четверть 

09.01.2023г. 24.03.2023г. 11 

 ( 1 кл. –10 ) 

4-ая 

четверть 

03.04.2023г. 25.05.2023г. 

. 

8 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончани

я каникул 

Продолжительност

ь в днях 

Осенние 29.10.2022

г. 

 

06.11.2022

г. 

9 

Зимние 28.12.2022

г.  

 

08.01.2023

г. 

12  

Весенние 25.03.2023

г.  

 

02.04.2023

г. 

9  

Дополнительны

е  (для 

1 класса) 

20.02.2023

г. 

26.02.2023

г. 

7  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

5-ти дневная учебной неделя в 1-ых классах, 

6-ти дневная учебная неделя во 2-11 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

5.1 Сменность: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа No1» Чистопольского 

муниципального района РТ работает в две смены: 

1смена-8.00-классы:1абв, 4абв, 5абв , 9абв, 10, 11 

2 смена-13.30-классы: 2абв, 3абв, 7абв, 6абв, 8абв 

5.2  Продолжительность уроков: 

-1-е классы –35 минут (1-е полугодие) , 40 минут (2 полугодие), 

2-е –11-е классы –40 минут. 

В 1 классах в сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 

35 минут. Остальное время заполняется  целевыми прогулками, 
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физкультурными занятиями, развивающими играми. Уроки по 

другим предметам проводятся  в форме уроков- игр, экскурсий и 

т.д. 

5.3. Режим учебных занятий (понедельник- суббота): 

 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 й урок 8.00 8.40 

2-й урок 8.50 9.30 

3-й урок 9.50 10.30 

4-й урок 10.50 11.30 

5-й урок 11.40 12.20 

6-й урок 12.30 13.10 

2 смена 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 – й урок 13.30 14.10 

2- й урок 14.30 15.10 

3-й урок 15.30 16.10 

4-й урок 16.20 17.00 

5-й урок 17.10 17.50 

6-й урок 18.00 18.40 

 

     Понедельник 

1 смена 

Режимное мероприятие начало окончание 

Разговор о важном 8.00 8.30 

1 – й урок 8.35 9.15 

2- й урок 9.25 10.05 

3-й урок 10.15 10.55 

4-й урок 11.05 11.45 

5-й урок 11.55 12.35 

6-й урок 12.40 13.20 

2 смена 

Режимное мероприятие начало окончание 

Разговор о важном 13.30 14.00 

1 – й урок 14.10 14.50 

2- й урок 15.00 15.40 
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3-й урок 15.50 16.30 

4-й урок 16.40 17.20 

5-й урок 17.25 18.05 

6-й урок 18.10 18.50 

  

Расписание звонков в 1-х классах 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация определяется учебным планом, 

проводится в соответствии с  

положением «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ N 1».Итоговая аттестация в 9, 11 

классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

7. Внеурочная деятельность реализуется через: программы 

курсов внеурочной деятельности, деятельность классного 

руководителя, деятельность воспитателя ГПД, деятельность 

иных работников школы (педагога-организатора, психолога, 

библиотекаря), а также организаций культуры и спорта. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не более 10 часов.      

  

Направления внеурочной деятельности: 

7. Социальное направление 

8. Общеинтеллектуальное направление 

9. Духовно-нравственное направление 

10. Общекультурное направление 

11. Спортивно-оздоровительное направление 

12. Проектно-исследовательская деятельность 

Допускается изменения в зависимости от социального 

запроса родителей(законных представителей), учащихся. 

8.Регламентирование дополнительного образования. 
Содержание дополнительного образования ориентированно на 

36 учебных недель в год с учетом необходимости занятости 

учащихся в каникулярное время. 
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9. График дежурства администрации школы 

 

День недели ФИО дежурного Время 

дежурства 

Понедельник Гайсина А.Р. 

Просвиркина Т.В. 

8.00-13.00 

13.00-18.40 

Вторник Зайцева Ю.Г. 

Гайсина А.Р. 

8.00-13.00 

13.00-18.40 

Среда Просвиркина Т.В. 

Билалова И.С. 

8.00-13.00 

13.00-18.40 

Четверг Билалова И.С. 

Зайцева Ю.Г. 

8.00-13.00 

13.00-18.40 

Пятница Ислямова Н.Н. 

Батуева О.Л. 

8.00-13.00 

13.00-18.40 

суббота 1 неделя- Гайсина 

А.Р. 

2 неделя- Билалова 

И.С. 

3 неделя-

Просвиркина Т.В. 

4 неделя-Зайцева 

Ю.Г.  

8.00-13.00 

13.00-18.40 

 

10. Приемные дни директора 

11. График работы ГПД на 2022-2023 учебный год 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т. д.; 
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 план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной 

деятельности (ведение организационной и учебной документации, 

организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. 

д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся); 

 план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 

– на этапе начального общего образования составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения; 

– на этапе основного общего образования составляет не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

- на этапе среднего общего образования за

 два года обучения составляет не более 700 часов 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. В рамках учебного плана МОУ 

Гильбиринская СОШ  на организацию внеурочной деятельности 

начального общего и основного общего образования отводится 6 часов 

в неделю. 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования реализуются через учебные планы и 



153  

план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ №1»  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), основного 

общего образования (ФГОС ООО) и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, направления, виды и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

1.2. При разработке Плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в 

Российской федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. 

№ 986); 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03– 2960. 

1.3. Программы внеурочной деятельности, ООП НОО и ООП ООО 
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МБОУ  «СОШ №1» 

1.4. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Воспитание гражданственности,патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственностью технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности ОО; 

 опора на ценности воспитательной системы ОО; 

 свободный выбор на основе личных интересов и 

склонностей ребенка; 

 учет потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 
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 учет кадрового потенциала ОО; 

 построение образовательного процесса в соответствии 

санитарно- гигиеническими нормами. 

1.5. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

1.6. Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

1.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности 

устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности 

формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность 
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занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

1.9. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся ОО могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением 

справки из данного учреждения. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности пришкольного лагеря. 

1.10. План внеурочной деятельности реализуется по модели 

внеурочной деятельности, созданной в образовательном учреждении. 

2. Описание модели внеурочной деятельности 

ОО 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО 

используются собственные ресурсы (заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя начальных классов, учителя-

предметники, учителя физической культуры, библиотекарь,      классные 

руководители). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования. 

 

Примерный план организации внеурочной деятельности 

Направления 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 1 1 

Мероприятия 

воспитательного характера 

(в рамках работы классного 

руководителя) 

1 1 1 1 1 

Деятельность объединений 

дополнительного 

образования 

1 1 1 1 1 

Программа развития 1 1 1 1 1 
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функциональной  

грамотности 

Итого за неделю 9 9 9 9 9 

Итого за год 315 315 315 315 315 

 

План внеурочной деятельности является примерным, отражает 

примерное количество часов, отводимых на каждое направление. 

Реализация количества часов, отводимых на внеурочную деятельность 

по каждому направлению, может изменяться в зависимости от 

интересов и запросов детей и родителей. Также в зависимости от 

интересов и запросов детей и родителей могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности ежегодно корректируется и 

конкретизируется приказом директора. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 

МБОУ «СОШ № 1» организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

• спортивнооздоровительное; 

• духовнонравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, опыт внеурочной 

деятельности педагогов. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов

 для детей с учетом их возрастных, психологических 
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и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 

 программами дополнительного образования «Баскетбол», 

«Волейбол»; 

 программой курса внеурочной деятельности «Спортивные 

игры»; 

 Мероприятиями воспитательного характера в рамках 

реализации проекта «Здоровое поколение» (динамические паузы, часы 

общения, Дни здоровья, акции, походы, соревнования, эстафеты, 

ВФСК «Готов к труду и обороне», беседы, направленные на 

пропаганду здорового стиля жизни, профилактику употребления ПАВ 

в детской и подростковой среде). 

Итогом работы по данному направлению является проведение 

соревнований, эстафет, организация и проведение акций, 

пропагандирующих здоровый стиль жизни. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель:  обеспечение духовно-нравственного развития

 обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, в совместной  педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других субъектов 

социализации; активизация внутренних резервов

 обучающихся, способствующих успешному освоению

  нового социального опыта на ступени основного 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основные задачи: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в

 контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества; 
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5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского 

общества. 

 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 

 Программами дополнительного образования «История родного 

края», «Патриот», «История школы»; 

 Программами курсов внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности; 

 Мероприятиями воспитательного характера в рамках 

реализации проекта «Патриот» (классные часы, экскурсии, встречи с 

ветеранами (участниками и тыловиками Великой Отечественной 

войны), акции, встречи с интересными людьми). 

Итогом работы по данному направлению является участие 

обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках, организация и 

проведение социально-значимых акций духовно – нравственной 

направленности. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» представлено: 



160  

 Программами дополнительного образования «Компьютерный 

мир», «Исследователь»; 

 Программами курсов внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности. 

Итогом работы по данному направлению является участие 

обучающихся в конкурсах интеллектуальной направленности, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, разработка и защита 

проектных работ. 

Общекультурное направление 

Целью общекультурного направления является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ эстетической, экологической культуры. 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» реализуется: 

 Программами дополнительного образования «Яшь талантлар», 

«Арлекина»; 

 Программами курсов внеурочной деятельности 

общекультурной направленности; 

 Мероприятиями воспитательного характера в рамках 

реализации проекта «Наши традиции» (подготовка и проведение КТД, 

посещение объектов культуры и отдыха г. Чистополя и РТ, встречи с 

интересными людьми (местными поэтами, художниками и 

музыкантами). 

Итогом работы по данному направлению является участие 

обучающихся в конкурсах творческой направленности, фестивалях, 

концертных программах). 

 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
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взаимодействия в социуме. 

Цель: создание условий для самореализации учащихся, их социальной 

адаптации, развития творческого потенциала, лидерских и 

организаторских способностей, активной гражданской позиции и 

общей культуры учащихся, укрепление традиций школьного 

самоуправления 

Основные задачи: 

1. Формирование психологической культуры и

 коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. Формирование способности обучающегося сознательно

 выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

3. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной 

жизни, включение учащихся в социально-значимую деятельность; 

4. Формирование культуры безопасного поведения в детской и 

подростковой среде. Данное направление в МБОУ «СОШ № 1» 

представлено: 

 Программами дополнительного образования «Клаксон», 

«Школа общения», «Шаг к успеху»; 

 Программами курсов внеурочной деятельности социальной 

направленности  (  том  числе  Программа  развития  функциональной  

грамотности); 

 Мероприятиями воспитательного характера (часы общения, 

беседы по профилактике ДДТТ, беседы по соблюдению правил 

учебной дисциплины, правил противопожарного поведения, работа с 

активом класса, акции, профориентационные классные часы и 

мероприятия). 

Итогом работы по данному направлению является участие 

обучающихся в КТД, в социально-значимых акциях,) 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

Созданные условия в МБОУ «СОШ №1» , реализующем основную 
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образовательную программу основного общего образования должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 

а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых 
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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). 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная 

в программе воспитания работа применительно к данному 

учеб- ному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с моду- 

лями рабочей программы воспитания: как инвариантными, 

так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, 

в которых отража- ется индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах 

добровольно- сти, взаимодействия обучающихся разных 

классов и паралле- лей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию 

дел, событий,  мероприятий  календарного  плана,  

назначаются в каждой образовательной организации в 

соответствии с име- ющимися в ее штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно 
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привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной ра- 

боты образовательная организация вправе включать в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональ- 

ными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных 

к го- сударственным и национальным праздникам Российской 

Фе- дерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реа- лизуемых детскими и молодежными 

общественными объеди- нениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учеб- 

ного года в связи с происходящими в работе школы 

изменени- ями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения кален- 

дарного плана воспитательной работы. Приведенный в нем 

пе- речень дел, событий, мероприятий носит 

ориентировочный, иллюстративный характер — он должен 

быть изменен, сокра- щен или дополнен в соответствии с 

реальной воспитательной работой, проводимой в 

образовательной организации. В соот- ветствии с нею 

должны быть заполнены также графы «Участ- ники», 

«Время» и «Ответственные». 
 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответст

венные 

Праздник «День знаний»    

Коллективное творческое дело 

«Наш верный круг», посвященное 

Всероссийскому Дню лицеиста 19 

октября 

   

Новогодний театральный 

фестиваль учеников, учителей и 

родителей 
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Коллективное творческое дело 

«Школьный подростко- вый сбор» 

   

Общешкольная научная 

конференция педагогов и 

школьников «Яблоко для 

Ньютона» 

   

Коллективный исследовательский 

проект разновоз- растных  команд  

«Города-герои»,  посвященный Дню 

Победы 

   

Коллективное творческое дело 

«Праздник Чести школы»:  

чествование  учеников,  

проявивших  себя в учебной, 

исследовательской, спортивной, 

творче- ской, общественной 

деятельности на благо школы и 

социума 

   

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответст

венные 

Выборы представителей классов в 

Подростковый актив школы 

   

Установочная встреча 

Подросткового актива школы 

   

Определение плана работы 

Подросткового актива школы и 

ответственных за направления 

работы 

   

Открытая дискуссия педагогов и 

подростков 

«Школа — мой дом?» 

   

Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в школе 

   

Подготовка, организация и 

проведение общешкольного 

киберспортивного турнира 

   

Подготовка, организация и 

проведение общешкольного 

турнира по настольным играм 
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Подготовка, организация и 

проведение внутришкольных 

турниров: 

по минифутболу, по пионерболу, по 

баскетболу, 

по настольному теннису, по 

шахматам 

   

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответст

венные 

Подготовка, организация и 

проведение танцевальных перемен 

для учащихся начальной школы 

   

Подготовка, организация и 

проведение новогодних праздников 

в школе 

   

Подготовка, организация и 

проведение спортивного праздника 

«Зимние забавы» 

   

Участие в региональном фестивале 

ученического самоуправления 

   

«Скоро это будет твоя школа»: 

игра-экскурсия по школе для 

будущих пятиклассников 

   

Итоговый сбор Подросткового 

актива школы 

   

Отчетная конференция 

Подросткового актива школы 

   

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответств

енные 

Оформление стендов 

профориентационной 

направленности 

   

Размещение информации по 

профориентации на школьном сайте 

   

 

Циклы профориентационных 

часов общения: 
- «Профессии наших родителей», 
- «Мир профессий», 
- «Жизненный путь» 

   

Встречи с представителями 

различных профессий, в том числе 

из родителей обучающихся 
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Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных на 

базе вузов и кол- леджей 

   

Участие школьников во 

всероссийских профориента- 

ционных проектах «Проектория», 

«Навигатум», 

«Поступи онлайн», «Большая 

перемена», 

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

   

Профориентационное онлайн-

тестирование. 

   

Экскурсии на предприятия города    

Серия профессиональных проб 

«Ландшафтный дизайн», 

«Вебдизайн», «Вожатый», 

«Фотограф», 

«Журналист», «Экскурсовод». 

   

Посещение профессиональных 

учебных заведений в Дни открытых 

дверей в вузах и колледжах 

   

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей 

   

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответст

венные 

Подготовка и участие в 

чемпионате JuniorSkills 

   

Профориентационные деловые 

игры: 
6 «Калейдоскоп профессий», 
6 «Дороги, которые мы выбираем», 
6 «На распутье» 

   

Посещение тематических 

профориентационных парков 

(«КидБург», «Мастерславль», 

«Кидзания», 

«ФэнтазиГрад», «КидСпейс») 

   

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответст

венные 
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Организационное собрание членов 

школьного медиацентра 

   

Мастер-класс «Я — журналист»    

Серия информационно-

методических семинаров для 

школьников медиацентра 

   

Регулярный выпуск номеров 

школьной газеты 

   

Регулярный выпуск видеороликов 

для школьного телевидения и 

школьной странички в социальных 

сетях, посвященных значимым 

событиям школы 

и памятным датам российской 

истории и культуры 

   

 

«Мой учитель»: конкурс эссе для 

школьной газеты, приуроченный к 

Международному дню учителя 

   

«Мы — многонациональный народ 

России»: электронная викторина к 

Международному дню 

толерантности 16 ноября 

   

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, приуроченный 

к Дню добровольца (волонтера) 

в России 5 декабря 

   

Конкурс авторских видеороликов 

школьников 

«Проблемы нашего города: взгляд 

молодых» 

   

Фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины» к Дню защитника 

Отечества 23 февраля 

   

Фестиваль видеороликов для 

школьного телевидения 

«Семейная реликвия» 

   

Трансляция на школьном 

телевидении материалов созданной 

руками учащихся Книги памяти 

«История моей семьи — история 

страны» 

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответст

венные 

«1+1»: организационное собрание 

детских обществен- ных 

объединений (ДОО), действующих 
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в школе 

«Сверим наши планы»: 

планирование совместных дел 

школы и ДОО 

   

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответс

твенные 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи 

   

Детско-взрослая переговорная 

площадка «Подростко- вые 

инициативы по развитию города» 

   

Реализация запланированных 

социальных проектов и инициатив 

ДОО в ближайшем социуме: 
6 коллективное творческое дело 

«Поможем пожилым людям 

подготовиться к зиме»; 
6 акция помощи бездомным животным 

«Сезоны добра»; 
6 благотворительная акция «Ветеран 

живет рядом». 

   

Реализация социально-значимых  

титульных  дел и акций региональных и 

федеральных ДОО, членами которых 

являются школьники 

   

Открытые дебаты «Доступность и 

востребованность культурного досуга и 

занятий спортом юными горожанами» 

   

Подготовка и реализация проекта 

«Каникулы с ДОО». 

   

Зимний лагерь для членов детских 

общественных объединений 

   

 

«Весенний призыв»: рекрутинговая 

акция в младших подростковых 

классах 

   

Фестиваль ДОО, посвященный Дню 

детских общественных объединений 

и организаций 19 мая 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответс

твенны

е 
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Коллективообразующие сентябрьские 

экскурсии и походы выходного дня 

подростковых классов 

«Мы снова вместе» 

   

Адаптационный квест для 

пятиклассников 

«Путешествие по школе и ее 

окрестностям» 

   

«Золотая осень»: школьный турслет, 

посвященный Всемирному дню 

туризма 

   

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в лесу 

кормушек для зимующих птиц 

   

Поход выходного дня «Операция 

Скворечник»: развешивание в лесу 

скворечников 

   

Экологический проект «Придорожный 

мусор» 

   

Туристско-краеведческие экспедиции 

по местам боев Великой Отечественной 

войны, посвященные Дню По- беды 

   

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответс

твенны

е 

Оформление интерьеров школьных 

помещений к Дню знаний, Дню 

учителя, Новому году, 23 февраля, 

8 марта, Дню Победы, празднику 

Последнего звонка 

   

Создание в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена 

«Книговорот»: мероприятие, 

приурочен- ное к Международному дню 

школьных библиотек 

25 октября 

   

Сменные выставки рисунков и 

инсталляций учащихся, посвященные 

Дню учителя, Дню матери, 

Всемирному дню Земли, Дню Победы 

   

Мини-концерты учащихся, учителей и 

родителей 

в холлах школьного здания «Музыка 

на переменах», приуроченные к 

Всероссийской  неделе  музыки 21—27 

марта 
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Конкурс дизайнерских проектов 

«Озеленение пришколь- ной 

территории», реализация проектов-

победителей 

   

Экспозиция «Бессмертный полк 

школы», приуроченная ко Дню 

Победы 

   

Сменные фотовыставки школьников 

«Лето — 

это маленькая жизнь», «Мои друзья», 

«Усы, лапы и хвост», «Свет и тень», 

«Эко-факт» 

   

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответс

твенны

е 

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн и офлайн 

консультаций родителей с учителями- 

предметниками 

   

Заседания Общешкольного 

родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 

   

Блиц-лекции, проводимые в рамках 

родительских собраний: 

«Что такое рациональное питание 

школьника»; 

«Простые упражнения для развития 

внимания и памяти ребенка»; 

«Развивающие настольные игры в 

семье»; 

«Конфликты и детские истерики: 

реакции и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье 

ребенка»; 

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой 

буллинга». 

   

Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

   

Гостиная «Семейные традиции»    

Семейный фестиваль «Игры нашего 

детства» 

   

Семейная викторина «Что? Где? 

Когда?», посвящен- ная 

Международному дню пожилых 

людей 1 октября 
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Дела, события, мероприятия Участники Время Ответс

твенны

е 

«Ценности, которым нет цены»: 

дискуссия в рамках Международного 

дня семьи 15 мая 

   

Акция «Бессмертный полк»    

Круглый стол «Влияние родителей на 

профессиональ- ное самоопределение 

школьников» 

   

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям» и регулярное 

обновление материалов ее рубрик: 
- «Школьные события», 
-  «Психолого-педагогическая 

консультация», 
- «Выбор профессии», 
- «Семейная библиотека», 
- «Семейная игротека» 

   

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

 

 

3.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

    Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

      Созданные условия в МБОУ «СОШ №1» , реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
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• беспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного 

учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально- технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 

а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров 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). 
Укомплектованность образовательной организации педаго- 

гическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
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Кадровое  обеспечение  реализации основной  образовательной  программы основного  общего  образования 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и 

работников образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества 

образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с 

советом образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату 

в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

0 1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

+ 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 

современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; 

способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 

проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

    

Заместитель 

директора: 

по УВР 

по ВР 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 

обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 

 

 

 
0 

 

0 

 

 

 
2 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

 



180  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

по АХР образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по 

подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 

составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по административно- 

хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по 

расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. Координирует 

работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

0 1 педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным 

0 40 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 
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 учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического 

и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов 

основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более9 часов в неделю 

(360 часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные, 

занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность 

обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, 

воспитанников, используя современные информационные, компьютерные технологии в своей 

деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников 

образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 

1 0 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и стаж 
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 Взаимодействует с заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями здравоохранения 

организует проведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в 

военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) 

образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками образовательного 

учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие 

мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, 

индивидуальных средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит 

практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование 

учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при 

проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, 

отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и 

с использованием электронных форм ведения документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности педагогического и иных 

советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого 

детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в 

течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод 

обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 

способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в 

том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

1 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 
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 электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в 

развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении 

занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 

методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передового 

их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

  предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). 

Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально 

значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные 

на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их 

разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь на особенности 

их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных 

интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной 

деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем,пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

0 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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 специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке 

и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, методических советов, в 

других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

    

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет психолого- 

педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, 

используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании 

психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания.Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

0 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 



185  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации 

и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

    

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работников 

и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в 

период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации 

0 0 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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 и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

    

Педагог- 

библиотекарь 

Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Организует работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на 

приобретение новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет 

дополнительное образование обучающихся, воспитанников по культурному развитию личности, 

продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно- 

информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

детского объединения исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, выявляет их творческие способности, способствует формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников образовательного учреждения средствами библиотечных 

и информационно-библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, читательских 

конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедур реализации различных образовательных проектов. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в других формах методической работы, в 

организации и проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. Разрабатывает 

предложения по формированию в библиотеке образовательного учреждения фонда дополнительной 

литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. Осуществляет работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает обработку 

поступающей в библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного каталогов с 

применением современных информационно-поисковых систем. Организует обслуживание 

обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения. Обеспечивает составление 

библиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного 

фонда, ведение статистического учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку 

0 1 Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального развития, 

опираясь на принципы дифференциации и индивидуализации; система сопровождения 

включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен 

педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Она носит стимулирующий характер и способствует развитию 

педагогического коллектива. 

Целенаправленную подготовку по освоению и введению стандартов нового поколения прошли 

100% педагогов, работающих на ступени основного общего образования по программам 

обучение по актуальным проблемам введения ФГОС ООО в образовательный процесс 

Такое интенсивное обучение обеспечило профессиональную готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса На 

уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

 консультативная 

 развивающая 

 диагностическая 

 коррекционная 

 просветительная 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

психолого-педагогическое консультирование – комплекс мероприятий, направленных на 

содействие учащихся в разрешении психологических проблем, в том числе в принятии 

решений относительно профессиональной деятельности  межличностных отношений, на 
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развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию, а также на преодоление 

последствий кризисных ситуаций; 

 психолого-педагогическая коррекция – комплекс мероприятий, направленных 
на исправление (корректировку) особенностей личности учащихся и его 

поведения, которые приводят к психологическим проблемам; 

 педагогическая (дефектологическая) коррекция – комплекс мероприятий, 
направленных на развитие способностей к обучению; 

 психолого-педагогическая профилактика – комплекс мероприятий, 

направленных на своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении и развитии личности ребенка и межличностных отношений, 

содействие в сохранении и укреплении состояния его душевного равновесия; 

 психолого-педагогическое   просвещение – комплекс мероприятий, 

направленных на распространение психологических знаний, повышение 

степени информированности участников образовательного процесса о 

психологии и возможностях психологической помощи в целях повышения 

уровня их психологической культуры и качества личной жизни. 

 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав 

раждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
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расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала 

— 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах, в котором определены определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 
основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
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реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

—информационно-образовательная среда образовательного учреждения— предметная 

информационно-образовательная среда; 

— информационно-

образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС 

являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное   оснащение   образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— 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; 

— организации 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. (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер-медиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
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форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения учащихся 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; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

— 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 учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп; 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр 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; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и 

учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники ,рабочие тетради . 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
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наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

- Техническое обеспечение: 

 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров                       127 

из них используются в учебном процессе                      127 

Количество интерактивных досок 9 

Количество мультимедийных проекторов                        20 

- перечень учебных кабинетов, их оснащенность позволяет реализовывать ФГОС 

ООО, в школе функционирует 18 учебных кабинета, 1 мастерская, спортивный зал 1 

 
3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых,   психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей 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 образовательного процесса; 

– 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 образовательного процесса 

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). 

 

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Цель: Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты: подготовить 

учителей к изменениям , заявленным в требованиях ФГОС, обеспечить понимание идеологии 

по ключевым направлениям стандартов, подготовить ресурсы образовательного процесса для 

реализации ФГОС. 

Задача: разработать перечень мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО 

нормативно-правовыми, кадровыми, методическими, материально-техническими, 

информационными ресурсами. 

Содержание проекта: 

1. «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО» 

Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в школе в соответствии с ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию и содержание образовательного процесса в школе в 

соответствии с ФГОС ООО 

2021г. 

2 Создание и организация деятельности рабочих групп по 
подготовке к введению ФГОС ООО 

2021г. 

3 Разработка на каждый учебный год плана действий по 
введению ФГОС ООО 

2021- 
2026 гг. 

4 Разработка документов, регламентирующих в школе 

оценивание достижений планируемых результатов и 

функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС ООО 

2021 – 
2022 г. 

5 Разработка основной образовательной программы (далее – 
ООП) ООО в соответствии с ФГОС ООО 

2022г. 

6 Определение списка учебников и учебных пособий на каждый 
учебный год 

2022- 
2027 гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформировать пакет документов, регламентирующих организацию и 

содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

2. Утвердить основную образовательную программу ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Утвердить список учебников и учебных пособий . 

 
2. «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО» 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов гимназии к введению ФГОС ООО. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Определение ежегодно состава педагогических работников, 
которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно 
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2 Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, 
реализующие дополнительные профессиональные программы, на 

курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение 

организации повышения квалификации педагогических работников 

2022- 
2027гг. 

3 Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических 

кадров к введению ФГОС ООО, осуществление контроля за 

повышением квалификации педагогических работников школы, 

принятие мер для обеспечения создания кадровых условий 

2022- 
2027гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Прохождение курсовой подготовки педагогов школы по вопросам реализации ФГОС ООО 

 
3. «Методическое сопровождение введения ФГОС ООО » 

Цель: обеспечить методическое сопровождение педагогических работников школы при 

переходе на ФГОС ООО . 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому 

сопровождению педагогических работников школы по вопросам ФГОС 

ООО 

2021- 

2027гг. 

2 Организация деятельности методической совета школы по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

2021- 

2027гг. 

3 Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ООО, в том 

числе вопросам оценивания достижений обучающихся и 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, 

открытых уроков, конкурсных мероприятий, консультаций и др.), 

включая дистанционные и сетевые формы 

2022- 

2027гг. 

4 Организация деятельности ШМО 2021- 

2027 гг. 

5 Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

2022- 

2027 гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Систематическая деятельность методической службы школы по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

2. Организовать обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО. 

 
4. «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО » 

Цель: создать в школе современную образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья учащихся. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Поддержание территории и здания  школы в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормативами, а 

также требованиями антитеррористической укрепленности 

2022- 
2027гг. 

2 Оснащение библиотеки школы необходимым количеством 
учебной, учебно-методической и художественной литературы для 

реализации ФГОС ООО 

2022- 
2024гг. 

3 Заключение договоров на приобретение лицензий на 
использование электронных учебных пособий 

2022- 
2024гг. 

4 Оснащение школы учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для качественной реализации 

ФГОС ООО 

2022- 
2027гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание в школы материально-технической базы для качественной реализации 
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ФГОС ООО. 

2. Оснащение библиотеки школы необходимым количеством учебной и учебно-методической 
литературы для реализации ФГОС ООО 

5. «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО » 

Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения 

ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка плана работы по информационному сопровождению 

процесса введения ФГОС ООО 

2022г. 

2 Размещение информации по вопросам введения ФГОС ООО на 

сайте школы 

2021- 

2027гг. 

3 Обеспечено информирование участников образовательного процесса 

и общественности о введении ФГОС ООО в школе через   проведение 

дней открытых дверей, родительских собраний, 

публичный отчет директора школы, организацию работы 

государственно-общественных органов управления школы. 

2022- 

2027гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС в школе. 

2. Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО в школе, на 

сайте, отражающие особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

 
Проблемы при введении ФГОС 

• планирование и организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• синхронизация действий со всеми участниками образовательного процесса при 

введении ФГОС; 

• изменения в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

• выявление социального заказа с целью формирования комфортной 

развивающей образовательной среды. 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Пути решения проблемы при введении ФГОС 

Родители учащихся Осознание необходимости совместной деятельности при 

формировании образовательной среды организации 

Вовлеченность в процесс разработки ООП организации 

Определение модели организации образовательного 

процесса в единстве урочной и внеурочной деятельности 

учащихся 

Администрация 

организации 

Приведение локальных актов организации и должностных 

инструкций в соответствие с требованиями ФГОС 

Своевременность и логическая последовательность 

разработки ООП 

Педагоги ОУ Активное участие во всех мероприятиях, связанных с 

введением ФГОС 

Теоретическое и практическое осмысление идеологии и 

методологии ФГОС 

Развитие практики непрерывного профессионального 

образования 
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 Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные 

ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально- исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации 

на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы 

власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 
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социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и 

готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства 

ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, 

способность и готовность решать учебные задачи 

квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория учащегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

учащимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор учащимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств(технических, потребительских и иных), 

нового или усовершенствованного процесса на основе результатов 

научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, 

создании, внедрении и использовании инноваций  

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование 

и моделирование, осуществляемые человеком; информацияпри этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития 
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цивилизации, в которой главными продуктами производства 

становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации 

человеком сформированных в образовательном процессе знаний, 

обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного 

достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях 

образования система ценностей, знаний и умений (навыков), 

способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России— методологическая основа 

разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи 

духовно- нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, 

основные социально- педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её 
народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

учащихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания учащихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за 

своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин 

родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 
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Планируемые результаты — система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и 

дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с 

учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения 

метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 

ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в 

процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения 

в социальную среду, установления социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных групп и общества в целом, 

активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная 

педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования 

культурных форм и способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, 

Характеристика информационно-образовательной среды 
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№ 

п/п 

 

 

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды 

 

 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и  

(или)  электронной  форме 

по каждому предмету, 

курсу, модулю 

обязательной части 

учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее 

одного экземпляра 

учебника по предмету 

обязатель- ной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

  

2. Учебники в печатной и 

(или) электронной форме 

или учебные пособия по 

каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете 

не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной 

части учебного плана на 

одного обучающегося 

  

3. Фонд дополнительной 

литературы 

художественной 

и научно-популярной, 

справочно-

библиографических, 

периодических изданий, в 

том числе специальных 

изданий для обучающихся 

с ОВЗ 
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4. Учебно-наглядные 

пособия (средства 

обучения): 

6 натурный фонд 

(натуральные 

природные объекты, 

коллекции 

промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, 

коллекции народных 

промыслов и др.); 

6 модели разных видов; 

6 печатные средства 

(демонстрационные: 

таблицы, репродукции 

портретов и картин, 

альбомы изобра- 

зительного материала и 

др.; раздаточные: 

дидакти- ческие карточки, 

пакеты-комплекты 

документаль- ных 

материалов и др.); 

6 экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

6 мультимедийные 

средства (электронные 

приложе- ния к 

учебникам, 

аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронные 

медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

  

5. Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен 

доступ для всех 

участников образователь- 

ного процесса) 

  

6. Информационно-

телекоммуникационная 

инфра- структура 
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7. Технические средства, 

обеспечивающие 

функциониро- вание 

информационно-

образовательной среды 

  

8. Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функци- онирование 

информационно-

образовательной среды 

  

9. Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ  В МБОУ  «СОШ 

№1» 

Вид  помещения  

 

Обязательное  оснащение 

Библиотечно-информационный 

центр  

Стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой, кресло библиотекаря, стеллажи 

библиотечные, шкаф закрытый для хранения учебного оборудования, шкаф для газет и 

журналов,  стол для выдачи пособий, каталожный  шкаф, стол ученический для 

читального зала с регулируемой высотой, сетевой фильтр, мобильная электронная 

библиотека, компьютер библиотекаря с периферией (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, 

автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС), 

Многофункциональное устройство/принтер 

Актовый  зал Стул/кресло для актового зала;  трибуна, стол в президиум, стул в президиум, экран 

большого размер,  проектор для актового зала,  

Столовая Стол для столовой, стул/табурет для столовой , линия раздачи, программно-аппаратный 

комплекс кассира (POS-терминал),  посуды и столовых приборов, поднос, облучатель 

бактерицидный, аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи* 

Оснащение комплекса пищеблока в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08. "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации  питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., регистрационный N 

12085), в редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 марта 2019 г. N 6  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 г., регистрационный N 54310) 

Спортивный  зал Спортивные игры: Стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота для мини-

футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 2ворот с сетками), 

защитная сетка на окна; кольцо баскетбольное, Сетка баскетбольная, Ферма для щита 

баскетбольного, щит баскетбольный, Мяч баскетбольный, футбольный, волейбольный,  

Насос для накачивания мячей, Жилетка игровая, Щитки футбольные, Перчатки 

вратарские, Свисток, Секундомер,  Система для перевозки и хранения мячей, Конус с 

втулкой, палкой и флажком Скамейка гимнастическая универсальная, Мат 

гимнастический прямой, Козел гимнастический, Канат для лазания, Скакалка    

Легкая атлетика: Стойки для прыжков в высоту, Планка для прыжков в высоту, 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту, Дорожка гимнастическая, 

Дорожка для прыжков в длину,Мяч для метания, Щит для метания в цель навесной, 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский, Палочка эстафетная, Комплект 

гантелей , .Комплект гирь, Нагрудные номера, Стеллаж для лыж,  Лыжный комплект, 

Шкаф для сушки лыжных ботинок 

 

Кабинет учителя физической 

культуры 

Стол учителя, Кресло учителя, Шкаф для одежды, Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная, Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, ПО для цифровой лаборатории с возможностью онлайн опроса), 

Многофункциональное устройство/принтер 

Кабинет  школьного психолога Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой, Кресло учителя,  Ящик для 

картотеки, Шкаф закрытый с витринами, Стол модульный регулируемый по высоте, 

Стул ученический регулируемый по высоте, Кресло детское с подлокотниками, 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение 

(ПО), образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории с возможностью онлайн опроса), Планшетный компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Кабинеты: 

Русский  язык и литература 

Родной  язык и родная 

литература 

Иностранный  язык 

Общественно – научные  

предметы 

Искусство 

Технология 

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) / 

интерактивной панелью (ПО в комплекте); Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой, Кресло учителя, Шкаф для хранения учебных пособий, 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная, Система (устройство) для 

затемнения окон, Многофункциональное устройство/принтер, Словари, 

справочники, энциклопедия (по предметной области), Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия / Онлайн курс (по предметной 

области), Комплект портретов исторических деятелей, Стол ученический 
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ОБЖ 

 

регулируемый по высоте, Тумба для таблиц под доску / Шкаф для хранения 

таблиц и плакатов, Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов, Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных 

классов, Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита, Словари, 

справочники и энциклопедии по русскому/родному языку и истории  родного 

края и литературному чтению для начальных классов, Модель-аппликация 

демонстрационная по изучению грамоте русского/родного языка, Словари 

языковые фундаментальные, Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, Словари 

школьные раздаточные для 5-11 классов, Комплект репродукций картин для 

уроков развития речи и литературы, Комплект орфографических алгоритмов, 

мнемонических стихов и цифровых словарей для проведения обучения, 

Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, развитию речи с 

базой упражнений, Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов, Раздаточные предметные карточки, Словари по 

иностранному языку 

 Кабинет: 

начальных классов 

физики  

химии 

биологии и экологии 

 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи; Дидактические и 

наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми 

комплексами; Парта школьная регулируемая по высоте или конторка; Стул 

ученический регулируемый по высоте для начальных классов; Стеллаж 

демонстрационный; Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками; Коллекции и гербарии; Карты по Естествознанию и Окружающему миру для 

начальных классов; Система электроснабжения потолочная; Стол ученический 

лабораторный регулируемый по высоте (электрифицированный)/Стол ученический 

лабораторный регулируемый по высоте; Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока); 

Стол демонстрационный с надстройкой; Весы технические с разновесами; Комплект 

для лабораторного практикума по оптике 2.14.13.Комплект для лабораторного 

практикума по механике 2.14.14.Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике; Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором); Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, 

ветровой энергии, био-, механической и термоэлектрической энергетики); Амперметр 

лабораторный; Вольтметр лабораторный;  Колориметр с набором калориметрических 

тел; Термометр лабораторный; Горелка универсальная; Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды; Набор для 

электролиза демонстрационный; Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный); Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

2.15.30.Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный; Прибор для 

получения растворимых веществ в твердом виде; Установка для фильтрования под 

вакуумом; Прибор для определения состава воздуха 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ; Установка для перегонки 

веществ; Барометр-анероид;  Комплект влажных препаратов демонстрационный ; 

Комплект гербариев демонстрационный ; Комплект коллекций демонстрационный 

;Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой); Цифровая видеокамера для работы с 

оптическими приборами цифровая; Микроскоп демонстрационный; Прибор для 

сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное оборудование: Прибор для демонстрации водных 

свойств почвы ;.Прибор для демонстрации всасывания воды корнями; Прибор для 

обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных; Комплект моделей-

аппликаций демонстрационный ;.Комплект анатомических моделей демонстрационный 

; Набор палеонтологических муляжей ; Комплект ботанических моделей 

демонстрационный ;Комплект зоологических моделей демонстрационный ;Комплект 

муляжей демонстрационный 

 

Математика/ информатика Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Справочники по математике для начальных классов 

Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию 

Комплект настольных развивающих игр по математике 

Кабинет  технологии Стол для швейного оборудования 
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Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья)  

Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя больших размеров 

Коллекция по волокнам и тканям  

Доска гладильная 

Манекен женский с подставкой 

 Машина швейно-вышивальная 

Машина швейная 

Комплект для вышивания; Шпуля для швейной машины ; Набор игл для швейной 

машины  

Ножницы универсальные ; Ножницы закройные; Ножницы Зигзаг; Воск портновский 

Оверлок; Утюг с пароувлажнителем; Зеркало для примерок травмобезопасное; .Ширма 

примерочная; Диэлектрический коврик;.Огнетушитель; Мебель кухонная (столы с 

гигиеническим покрытием, шкаф для хранения посуды, сушка для посуды, 

двухгнездная моечная раковина); Стол обеденный с гигиеническим покрытием; Табурет 

обеденный Диэлектрический коврик 
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1.Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  

  

1.1.Пояснительная  записка  

  1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования  

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений  

ООП ООО рассматривается на заседании педагогического совета 

школы и утверждается директором ОО. Изменения в ООП ООО 

вносятся на основании решения Педагогического совета школы, по 

мере необходимости, но не реже  1  раза  в год.  
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Нормативно-правовая 

база, обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 №273 ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования » (в редакции приказа Минобразования РФ от 29.12.14 

№  1645);  

- Приказом  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015  № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413» 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016, регистрационный № 

41020);  

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

прав защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189;  

  

-Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации  от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

 

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 г.  

N08-334;  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г.№ 2/16-з).  

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Чистопольского муниципального района  
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Цели  реализации 

основной 

образовательной 

программы  

- выстраивание образовательного пространства, адекватного ученику 

старшего школьного возраста через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; - 

для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе.  

  

Задачи  реализации 

основной 

образовательной 

программы  

- обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования;  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность;  

Сроки  реализации 

программы  

 Программа сформирована с учётом особенностей уровня среднего 

общего образования. Среднее общее образование (нормативный срок 

освоения - 2 года) направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации, 

профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовки учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.  

Реализация 

образовательной  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам  
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программы 

осуществляться 

следующих 

деятельности:  

может 

в 

видах  

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава;  

  

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся;  

  

-признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся;  

  

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

  

-обеспечение преемственности основного общего образования, 

среднего общего образования и профессионального образования;  

  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых 

детей), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества.  

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного  общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,  

осуществляющей образовательную деятельность; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательной деятельности с  учетом индивидуальных, возрастных,  

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной 

базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности;             с переходом от учебных действий, характерных для 

основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; с 

освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; с формированием у обучающихся научного типа 

мышления, овладением научной  
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терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; с самостоятельным приобретением 

идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения   

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

 программы развития универсальных учебных действий, включающей формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 программ отдельных учебных предметов, элективных курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программы воспитания и социализации обучающихся, включающую и такие направления, 

как воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание социальной ответственности и компетентности; 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, ценностного отношения 
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к семье; воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.  

      Завершив освоение Программы СОО выпускниками должны быть достигнуты: личностные 

результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и личностному  

самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,       систему     значимых социальных  и  межличностных  

отношений,  ценностно-смысловых  установок, отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  

в  деятельности,  правосознание, способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  

способность  к  осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметныерезультаты,включающиеосвоенныеобучающимися  межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

  

предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых  

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами.  

  

1.2.2. Личностные результаты освоения основной Программы СОО Личностные результаты 

освоения основной Программы СОО отражают:  

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем;  

-сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни;  
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-готовность к служению Отечеству, его защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном 

мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно- 

исследовательской, коммуникативной и др.);  

-сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно 

исследовательской, учебно- инновационной и других видах деятельности;  

  

-сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг и др.);  

-готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

-сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

-сформированность бережного отношения к природе; принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью  

как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий;  

-осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

-сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние  природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  
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-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в отношении членов своей 

семьи.  

  

1.2.3. Метапредметные результаты освоения Программы СОО   

  

Метапредметные результаты освоения Программы СОО отражают:  

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

-готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 

социально -политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий  

И мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

  

1.2.4. Предметные результаты освоения Программы СОО  

  

Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются на базовом и 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  
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Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  

1.2.4.1. Русский язык  

  

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1.представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

2.понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;  

3.владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

•владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

•владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами 

работы с книгой, периодическими изданиями;  

•способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

•умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

•умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  
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•соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.),  

•адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

•умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения;  

•создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

•владение различными видами монолога и диалога;  

•выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

•соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

•стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

•соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

•способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

•осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

4. усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность 

его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и 

совершенствования универсальных учебных действий. В 10 - 11 классах продолжается работа, 
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начатая в основной школе, которая на данном этапе обучения приобретает особую значимость и 

направлена на развитие важнейших  универсальных учебных действий  

  

•коммуникативных (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной 

деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать 

языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и 

др.);  

•познавательных (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

•регулятивных (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.).  

Учащиеся должны: знать/понимать  

•связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

•смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи;  

•основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

•орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь:  

•осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

•анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

•проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка;  

•использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

•извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  
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•создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин, социальнокультурной и 

деловой сферах общения;  

•применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

•соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

•соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

•использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для:  

•осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

•развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

•увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

•совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

•самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:   

Выпускник на базовом уровне научится:   

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;   

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;   

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);   

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;   

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;   

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;   

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функциональностилевой принадлежностью текста;   
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;   

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);   

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  – извлекать 

необходимую информацию из различных источников и  переводить ее в текстовый формат;   

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;   

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;   

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;   

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;   

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.   

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;   

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  – 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том  числе о богатстве и 

выразительности русского языка);   

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;   

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;   

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;   

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;   

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;   

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;   

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;   
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– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;   

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;   

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;   

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;   

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения;   

– осуществлять речевой самоконтроль;   

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;   

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;   

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе  

художественной литературы).  

  

1.2.5.2. Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования  

Ученик научится:  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою стран  

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

-эмоциональноположительноепринятиесвоей  этнической  идентичности;  

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая  толерантность,   

готовность  к  равноправному  сотрудничеству;  

-уважение к личности  и  еёдостоинствам, доброжелательное  

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи,  любовь к природе,  признаниеличного  достоинства,   собственного  

мнения,   готовность  и ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям мира;  

-потребность всамовыраженииисамореализации,  социальном признании;  

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство  гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  в  соответствии  с  

общечеловеческими;  

-знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностейценностями  и 

 идеалами гражданского общества,  потребность вфизическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно – государственно-общественных отношений  

-осознавать этническую принадлежность, национальные ценности, традиции, культуру, уважать 

народ и этнические группы России;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

бережное,ответственноеикомпетентное  отношение  к  собственному  физическому  и 

психологическомуздоровью;  

-осваивать общекультурное наследие России и общемировоекультурное наследие;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и ихздоровью;  

– неприятиевредныхпривычек:курения,употребления  

-основам  социально-критическогомышления,ориентациив алкоголя, наркотиков.  

– российскаяидентичность, способность  к осознанию российской идентичности 

вполикультурномсоциуме,  чувство всех её проявлениях;  осмыслению основных принципов и 

правил причастности к историко-культурной общности российского отношения к природе,   

основам здорового образа жизни и  

здоровьесберегающих технологий;  

В  рамках  деятельностного  (поведенческого) компонента будут сформированы:  

– уважение к своему народу,чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в образовательной организации  и  классе,   участие  в  детских  и  

молодёжных  общественных  организациях,    школьных  и  внешкольных мероприятиях)  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия  

-умениевести диалог на основе равноправных отношений  и  взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты;  

-готовность  и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во  внеучебных  видах  деятельности;  

-потребностьв участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности;  

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий;   

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; готовность к профессиональному самоопределению;  
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-знать основы  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный, 

эмоциональноценностныйиповеденческий компоненты);  

-знать основы  социальных  компетенций (включая  ценностно – смысловые установки и  

моральные нормы,  опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

-определять связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-определять смысл понятий:  речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

-знать основные единицы и уровни языка,  их признаки и взаимосвязь;  

-определять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. Ученик получит 

возможность научиться:  

- готовности и способности к образованию и самообразованию в течение всей жизни на основе 

мотивации познания и творчества;  

- готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности  

(образовательной, учебно – исследовательской, коммуникативной и др.);  

- приобретать начальный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

- понимать современные угрозы для жизни и здоровья человека, активно им противостоять;  

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества;  

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;  

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней;  

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; - проявлять эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера;  

-осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа;   

-приобщаться к ценностям национальной и мировой культуры;  

-совершенствовать коммуникативные способности;   

-практически использовать русский язык в межличностном и межнациональном общении; иметь 

толерантное сознание и поведение личности в поликультурном мире;  

-развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельности, 

использовать русский язык для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

-иметь сформированность гражданской позиции, патриотизм, уважать свой народ, иметь чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;  
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- иметь сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-иметь сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной  

деятельности: учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной;  

-иметь сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

-иметь сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

-иметь осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.  

  

Предметные результаты 

Ученик научится:  

-Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой  

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты;) - 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; - анализировать авторский выбор определенных  композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
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- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

Осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

-давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации  литературных произведений. Ученик получит возможность 

научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов  музея, спец  библиотеки, исторических документов и т. П.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного  чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД Ученик 

научится:  

- уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; контролировать и оценивать свои действия при 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так 

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

- формировать способность к проектированию;  

- использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
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взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства;  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Ученик получит 

возможность научиться:  

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

-выстраивать жизненные планы во временной перспективе;  

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения;  

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; -

выбирать пути саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. Познавательные УУД Ученик научится:  

– искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать  информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические  средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и  разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как  ресурс собственного развития;  
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. Ученик получит возможность научиться:  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях;  

-пользоваться информацией, приведённой в учебнике; воспринимать смысл представленного текста; 

строить сообщение в устной и письменной форме. Коммуникативные УУД Ученик научится:  

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

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

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

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

-работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-основам коммуникативной рефлексии;  

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Ученик получит возможность научиться:  

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

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему  

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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



 

233  

  

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

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать  свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного и изучаемого 

иностранного языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей.  

  

  

  

1.2.4.3. Иностранный язык (английский язык)  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; при 

помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и  

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; выражать 

и аргументировать личную точку зрения;  

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь  

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

передавать  основное  содержание  прочитанного/ увиденного/услышанного;  

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  Аудирование  

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 
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произношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

 Письмо  

Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры.   

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. Лексическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел  

«Предметное содержание речи»; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; догадываться о 

значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности  

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; употреблять  в  речи 

 различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные, 

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный 

 вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year);  
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употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; употреблять в 

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

условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь;  

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect;  

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

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

need, shall, could, might, would);  

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой артикль; употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения;  

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; проводить подготовленное интервью, проверяя и 

получая подтверждение какой-либо информации; обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
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Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать 

информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование  

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.  

Письмо  

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); употреблять в речи структуру have/get 

+ something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; употреблять в 

речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; употреблять в речи все 

формы страдательного залога; употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); употреблять в 

речи структуру to be/get + used to + verb; употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом;  

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

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях.  

  

  

1.2.4.4.  История.  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится:  

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;   
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• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;   

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;   

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;   

• представлять культурное наследие России и других стран;   

• работать с историческими документами;   

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

• критически анализировать информацию из различных источников;   

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;   

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;   

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;   

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

• читать легенду исторической карты;   

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;   

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;   

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в  

науке их современных версиях и трактовках.   

  

Выпускник получит возможность научиться:   

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;   

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;   

• определять место и время создания исторических документов;   

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;   
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• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;   

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;   

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;   

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;   

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;   

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;    применять 

полученные знания при анализе современной политики России;    владеть элементами 

проектной деятельности.   

  

1.2.4.5.  Экономика  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основные концепции экономики  

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; различать 

свободное и экономическое благо;  

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; различать типы экономических систем.  

Микроэкономика  

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;  

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;  

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; определять разницу между постоянными и 

переменными издержками; объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике.  

Макроэкономика  
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Приводить примеры влияния государства на экономику; выявлять 

общественно-полезные блага в собственном окружении; приводить 

примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов;  

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; выявлять 

сферы применения показателя ВВП;  

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; различать 

факторы, влияющие на экономический рост;  

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; различать 

сферы применения различных форм денег;  

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; различать 

виды кредитов и сферу их использования;  

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; объяснять 

причины неравенства доходов;  

различать меры государственной политики по снижению безработицы; приводить 

примеры социальных последствий безработицы.  

  

Международная экономика  

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; объяснять назначение международной торговли;  

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; приводить 

примеры глобализации мировой экономики;  

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; определять формы и последствия существующих экономических институтов 

на социальноэкономическом развитии общества.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; анализировать события 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;  

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории.  



 

240  

  

  

Микроэкономика  

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения;  

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; объективно оценивать эффективность 

деятельности предприятия; проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; выявлять и 

сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; определять практическое 

назначение основных функций менеджмента; определять место маркетинга в деятельности 

организации;  

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; сравнивать рынки 

с интенсивной и несовершенной конкуренцией; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах;  

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; использовать знания о 

формах предпринимательства в реальной жизни; выявлять предпринимательские способности;  

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социальноэкономических ролей заемщика и акционера.  

  

Макроэкономика  

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; применять полученные теоретические и 

практические знания для эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; объективно оценивать 

экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; анализировать события общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; определять на 

основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;  

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования 

труда;  

применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  
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оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни;  

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность  

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; использовать 

экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  

Международная экономика  

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; применять теоретические знания по международной 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; использовать приобретенные 

знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты; отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;  

приводить примеры использования различных форм международных расчетов;  

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; анализировать текст экономического 

содержания по международной экономике.  

  
1.2.4.6. Право  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: опознавать и классифицировать государства по их 

признакам, функциям и формам; выявлять элементы системы права и дифференцировать 

источники права; характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм;  

различать субъекты и объекты правоотношений; дифференцировать правоспособность, 

дееспособность; оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  оценивать собственный возможный вклад в 

становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; характеризовать 

 Конституцию  Российской  Федерации  как  основной  закон  государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  
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формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком;  

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации;  

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; объяснять на конкретном 

примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; объяснять основные идеи международных 

документов, направленных на защиту прав человека; характеризовать гражданское, семейное, 

трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности;  

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; объяснять порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; характеризовать  трудовые  правоотношения  и 

 дифференцировать  участников  этих правоотношений; раскрывать содержание трудового 

договора;  

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

иллюстрировать  примерами  способы  разрешения  трудовых  споров  и 

 привлечение  к дисциплинарной ответственности;  

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; выявлять специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; различать права и обязанности налогоплательщика;  

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения;  

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; высказывать обоснованные суждения, 

основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; различать 

виды юридических профессий.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

различать предмет и метод правового регулирования;  
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выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; различать 

права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других 

отраслей права; выявлять особенности референдума;  

различать основные принципы международного гуманитарного права;  

характеризовать основные категории обязательственного права; целостно 

описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав;  

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; соотносить налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение; применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов.  

  

1.2.4.7. Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:   

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека;  

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;   

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;   

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; - выявлять 

особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека.  
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Общество как сложная динамическая система  

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; – различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль  

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); – различать и сравнивать 

пути достижения экономического роста.  
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Социальные отношения  

– Выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм;  

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; – 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  
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– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; – 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

–выделять основные элементы системы права;  

–выстраивать иерархию нормативных актов;  

–выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; –различать 

понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  
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– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; – извлекать и 

анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. Человек 

в системе общественных отношений  

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 

и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания;  

- выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений;  

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения;  

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система  

–Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 

и общественным развитием в целом;  

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица).  

Экономика  

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации;  
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– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; – 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; – 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. Политика  

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; – 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; – 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
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предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

  

  

1.2.4.8 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  В 

результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования Выпускник научится   

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции.  

  

Выпускник получит возможность научиться  

выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства.  

Планируемые результаты изучения по теме «Функции и графики» Выпускник 

научится:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;   

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; - 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций;  

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления. Выпускник получит возможность:  

описывать и исследовать  с помощью функций реальные зависимости, представлять их 

графически; интерпретировать графики реальных процессов.  

  

Планируемые результаты изучения по теме «Уравнения и неравенства» 

Выпускник научится: решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; доказывать несложные неравенства;  

решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи;  

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 
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графический метод; решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной;  

Выпускник получит возможность:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для  построения и исследования простейших математических моделей.  

  

Планируемые результаты изучения по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» Выпускник научится:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по формуле 

и с использованием  треугольника Паскаля;   

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

Выпускник получит возможность:  

- анализировать  реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков;  - 

анализировать информацию статистического характера.  

         Геометрия  

Планируемые результаты изучения по теме « Параллельность прямых и плоскостей» 

Выпускник научится:  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов;   строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

  

Выпускник получит возможность: использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

• вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства  

  

Требуемые результаты обучения  

  

Числовые и буквенные выражения уметь:  
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• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

вычислительные устройства; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя .при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для    

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным 

материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. Функции и графики  уметь:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции;  

• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики; • 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  уметь:  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на вычисление 

наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. Уравнения и 

неравенства  уметь:  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  
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• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• построения и исследования простейших математических моделей. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характера  

  

Требуемые результаты обучения выпускников по геометрии 

Должны знать:  

• Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная, призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

• Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

• Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве  (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

  Сечения куба, призмы, пирамиды.  

• Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

• Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию.  

• Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

• Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

• Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы.  

• Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

• Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

  

Должны уметь:  
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• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой.  

• способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак- 

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства  

  

1.2.4.9. Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:   

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации;   

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения;   

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;   

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  – 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;   

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  – 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации;   

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);   
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– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;   

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;   

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей;   

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  – 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;   

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;   

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.   

  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;   

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и  

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  

-строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;   

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных;   

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;   

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу;   
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- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;   

-классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  - 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;   

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;   

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.   

  

1.2.4.10. Физика  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения;  

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании;  

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;  

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения  

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 
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расчеты и проверять полученный результат; учитывать границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и межпредметных задач; использовать информацию 

и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов 

и других технических устройств для решения практических, учебноисследовательских и 

проектных задач;  

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: понимать и объяснять 

целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств;  

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

1.2.5.11. Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова;  

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  
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• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения;  

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности;  

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);   

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств;  

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии.  

В 11 классе:  

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

• приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
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• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав;  

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:  

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач химической тематики;  

• прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ 

на основе аналогии;  

• прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами;   устанавливать взаимосвязи химии с 

предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой художественной 

культурой);  

• раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;   

• раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории;  

• прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

образующих их;  

• аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами;  

• владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;   

• характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического 

закона и теории химического строения органических веществ;  

• критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников;  
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• понимать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством 

 (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том 

числе и с помощью химии.  

1.2.4.12. Биология  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: - раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  

формировании  современной научной картины мира и в практической деятельности людей;  

- понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками биологией,  

физикой,  химией,  устанавливать взаимосвязь природных явлений;    - понимать  

смысл,   различать  и  описывать  системную  связь  между  основополагающими  

биологическими  понятиями:  клетка,   организм,   вид,   экосистема,  биосфера;       

- использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных биологических  

исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению биологических  объектов  и  

явлений,   объяснять  результаты  экспериментов,  анализировать их, формулировать 

выводы,     формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез;  

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям   делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,   родство  живых организмов,   

взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды  на  основе  биологических теорий;  

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений  клетки 

(белков,  жиров,  углеводов,  нуклеиновых кислот);  

- распознавать клетки  (прокариот  и эукариот  растений и животных)  по  описанию  

на  схематических изображениях;  

- устанавливать  связь строения  и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток, распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам;  

- описывать  фенотип  многоклеточных  растений  и  животных  по  

морфологическому критерию;   

- объяснять многообразие организмов,  применяя эволюционную теорию,    

классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или   

нескольких  существенных  признаков  (тип   питания,   способы  дыхания  и  размножения  

особенности развития);  

- объяснять причины наследственных заболеваний;  

- выявлять  изменчивость  у  организмов,   объяснять  проявление  видов   

изменчивости   используя  закономерности  изменчивости;  

- сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;    - выявлять 

морфологические,  физиологические,  поведенческие адаптации  организмов к среде 
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обитания и действию экологических факторов;       - составлять  схемы  переноса  

веществ  и  энергии  в  экосистеме  (цепи   питания);  

- приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

- оценивать  достоверность  биологической  информации,   полученной  из   

разных источников,  выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;  

- представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,   таблицы,   графика,  

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; -     оценивать  

роль  достижений  генетики   селекции   биотехнологии  в   

практической деятельности человека и в собственной жизни; -     

объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,   никотина,   

наркотических веществ)  на зародышевое развитие человека;  

- объяснять последствия влияния мутагенов;  

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний;  

    

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:       - давать научное 

объяснение биологическим фактам,  процессам,  явлениям,   закономерностям ,  используя  

биологические  теории  (клеточную теорию,   эволюционную,  учение о биосфере,  законы 

наследственности,  закономерности изменчивости;  

- характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии,  описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

- сравнивать способы деления клетки (митоз  и мейоз,     решать  задачи  на  

построение  фрагмента  второй  цепи  ДНК  по предложенному фрагменту первой,  

иРНК (мРНК  по участку ДНК);  

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и  половых  

клетках,   а  также  в  клетках  перед  началом  деления  (мейоз   или  митоза)  и по 

его окончании   (для многоклеточных организмов);  

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание,  составлять   

схемы  моногибридного  скрещивания   применяя  законы  наследственности  и используя 

биологическую терминологию и символику;  

- устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по заданной 

схеме родословной  применяя законы наследственности;      

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды;   - 

прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для  

существования  отдельных  биологических  объектов  и  целых  природных  

сообществ.  

  

1.2.4.13. Астрономия  
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В результате изучения учебного предмета « Астрономия» выпускник сможет:  

-решать задачи, находящиеся на стыке физики и астрономии (межпредметные задачи);  

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении астрофизических 

учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

-использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; -

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

В результате изучения астрономии, с точки зрения формирования универсальных учебных 

действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник научится:  

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках космического исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; -

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы, адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.  

1.2.4.14. Физическая культура  
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования:  

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
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• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;  

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

• практически использовать приемы защиты и самообороны;  

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга;  

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

осуществлять судейство в избранном виде спорта, составлять и выполнять комплексыспециальной 

физической подготовки.  

  

1.2.4.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

  

Основы комплексной безопасности  
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения;  

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения  

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  оперировать 

основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях 

на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  оперировать основными 

понятиями в области охраны окружающей среды; распознавать наиболее неблагоприятные 

территории в районе проживания; описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия;  

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки;  

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; соблюдать правила 

безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; использовать нормативные 

правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби;  

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби;  
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распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;   

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; использовать основные нормативные 

правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;  

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия;  

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля;  

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  вызывать 

в случае необходимости службы экстренной помощи; прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  
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раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму;  

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; использовать основные нормативные правовые 

акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; использовать 

официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; описывать действия граждан при 

установлении уровней террористической опасности; описывать правила и рекомендации в случае 

проведения террористической акции; составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни;  

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав;  

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать 

факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи;  
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использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  оперировать основными 

понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи;   

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае 

необходимости службы экстренной помощи;  

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; действовать согласно указанию на 

знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия 

населения; использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; классифицировать основные инфекционные болезни;  

определять  меры,  направленные  на  предупреждение  возникновения  и 

 распространения инфекционных заболеваний; действовать в порядке и по правилам 

поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  приводить примеры основных внешних и 

внутренних опасностей;   

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; раскрывать основы и 

организацию обороны РФ; раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 

и органов в мирное и военное время; характеризовать историю создания ВС РФ; описывать 

структуру ВС РФ;  

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать 

символы ВС РФ;  

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  оперировать 

основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; раскрывать 

сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; раскрывать 

организацию воинского учета;  

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту;  

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы;  

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описывать 

основание увольнения с военной службы; раскрывать предназначение запаса; объяснять порядок 

зачисления и пребывания в запасе;  раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые 

приемы и движение без оружия;  

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй, подход к начальнику и отход от него;  

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить 

примеры команд управления строем с помощью голоса; описывать назначение, 

боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; выполнять неполную 

разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок 

хранения автомата; различать составляющие патрона; снаряжать магазин 

патронами;  

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; описывать явление выстрела и его 

практическое значение;  

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника;  

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; выполнять изготовку к 
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стрельбе; производить стрельбу; объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты;  

описывать устройство ручных осколочных гранат;   

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; объяснять 

предназначение современного общевойскового боя; характеризовать 

современный общевойсковой бой;  

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); определять 

стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; передвигаться по азимутам;  

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты;  

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; описывать состав и область применения 

аптечки индивидуальной; раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; выполнять 

приемы по выносу раненых с поля боя. Военно-профессиональная деятельность  

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности;  

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях;  

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военноучебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее  

.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства  

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации  

ВС РФ; приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  
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Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; выполнять нормативы неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова; описывать работу частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе; выполнять норматив снаряжения магазина 

автомата Калашникова патронами; описывать работу частей и механизмов гранаты 

при метании; выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; оформлять 

необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

  

  

1.2.5.15. Родной (русский) язык.  

В результате изучения родного языка ученик научится:  

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения;  

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;  

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  
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-соблюдать культуру публичной речи;  

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. Выпускник получит возможность 

научиться:  

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка;  

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; -

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

-проводить самостоятельный поиск текстовой и  нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

-осуществлять речевой самоконтроль;  

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

-использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).  
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1.2.5.16.  Родная (русская) литература. Планируемые предметные результаты. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения род-ной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога;  

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа;  

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его про-блематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: ме-ста и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров;  

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, вы-бор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-вой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  
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–  осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

  

1.2.5.17.  Родной  (татарский) язык   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-соблюдать культуру чтения, слушания;  

-работать с доступными научными текстами лингвистической направленности;  

-оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять смысл текста и -его 

проблематику, используя элементы анализа текста.  

В области говорения на базовом уровне выпускник научится:  

-совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения;  

-без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу;  

-выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку;  

-совершенствовать умение формулировать несложные связные высказывания в рамках изученных 

тем;  

-передавать основное содержание текстов;  

-уметь кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.);  

-употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей;   
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-коммуникативные типы предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых;  

-распознавать в устной и письменной коммуникации различные части речи. Выпускник 

на базовом уровне получит возможность научиться:  

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

-соблюдать культуру чтения, говорения, слушания и письма;  

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

-использовать основные нормативные словари, справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств.  

В области письменной речи на базовом уровне выпускник научится:  

-составлять связные тексты в рамках изученной тематики;  

-уметь писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе;  

-описывать явления, события;  

-письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности, в том 

числе с использованием электронных презентаций;  

-готовить письменный отчет о результатах проведения несложного лингвистического   

-учебного исследования, эксперимента;  

-писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное мероприятие.  

  

1.2.5.18.  Родная  (татарская) литература  Выпускник 

на базовом уровне научится:  

–демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы, понимать ее 

историкокультурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и 

культуры;  –учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения;   

–выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;   

–владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;   

–понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного литературоведения в 

процессе анализа и интерпретации художественных произведений;   
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–понимать систему стилей художественной литературы разных эпох, литературные направления, 

индивидуальный авторский стиль;   

–оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других 

видов искусств (живопись, театр, музыка);   

работать с периодической печатью, перечислять названия журналов и газет на татарском языке, 

пересказывать их основное содержание;  

–выполнять творческие и проектные работы, предлагать собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

–владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста;   

–владеть начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретиколитературного характера;   

–распознавать принципы основных направлений литературной критики. Обучающийся 

на базовом уровне научится:  

–демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы в рамках программы 

данного класса;   

–выявлять жанрово-родовую специфику художественного произведения;   

– определять тематику, проблематику, идейно-художественное содержание литературного 

произведения;   

–использовать литературоведческие термины в процессе анализа и интерпретации произведения; –

определять стили художественных произведений, выявлять принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению (течению);  

–давать оценку интерпретации литературного произведения (в живописи, театре, музыке); 

–выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства. Обучающийся 

на базовом уровне получит возможность научиться:   

– проводить комплексный филологический анализ художественного текста;   

–выполнять литературоведческое исследование историко- и теоретико-литературного характера.  

Выпускник на базовом уровне научится:  

–понимать историко-культурное и нравственно-ценностное влияние произведений родной 

(татарской) литературы на формирование национальной культуры;  

– аргументировать устно и письменно свое отношение к тематике, проблематике, 

идейнохудожественному содержание литературного произведения;   

–понимать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

–понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного литературоведения в 

процессе анализа и интерпретации художественных произведений;   

–определять индивидуальный стиль автора;  

–предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник 

на базовом уровне получит возможность научиться:   
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–обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

–определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости.   

  

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы среднего общего образования  

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит  

-сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока:  

-сформированность основ гражданской идентичности личности;  

-готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления получения профессионального образования;  

-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 

воспитательнообразовательной 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.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

-участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения;  

  

-прилежании и ответственности за результаты обучения;  

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления пути получения профессионального образования;  

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования.  
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В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся.  

  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов  

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные  

действия», «Познавательные универсальные учебные действия», программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов является:  

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; -способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ по всем предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в рамках:  

а) программы формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;  

  

б) системы промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

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

аттестацию обучающихся;  

г) использования инструментария для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
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образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

-стартовой диагностики;  

-текущего выполнения  учебных проектов;  

- итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно - познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

-текущего выполнения выборочных  учебно-практических   и  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 итогового индивидуального проекта.   

  

  

1.3.3. 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.  

  

Обучающиеся самостоятельно выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Тема 

проекта утверждается на уровне предметных методических объединений. План реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

  

Выполняемый старшеклассниками проект может быть продолжением проекта, подготовленного в 

процессе освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования.  
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Планируемые результаты усвоения обучающимися  универсальных  учебных действий 

в процессе работы над проектом  

  

Учащиеся должны научиться:  

- ставить проблему и аргументировать ее актуальность;  

- формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей деятельности; 

- планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий;  

- собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

  

- оформлять результаты проектной (учебно-исследовательской) деятельности как конечного 

продукта;  

- представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования;  

- самооценивать ход и результат работы;  

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

- адекватно реагировать на нужды других.  

Требования к содержанию и направленности проекта, а также требования к защите проекта 

определяются соответствующим локальным актом Школы.  

  

Требования к оформлению проектной работы  

  

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения и 

отражать содержание проекта.  

2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список литературы.  

3.Введение включает в себя ряд следующих положений:  

  

-проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что уже 

известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. 

На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На 

основании выявленного противоречия может быть сформулирована проблема;  
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-устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате работы над 

проектом;  

-формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;  

  

-далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта;  

  

-завершают введение раздел  «практическая значимость».  

  

4.Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, 

содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический).  

5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены 

ли задачи.  

6.Возможные требования к оформлению проектно-исследовательских работ:  

• Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее –  

1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см.  

  

• Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

• Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят.  

• Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц.  

• Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

• Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен превышать 15 машинописных страниц.  

• Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц.   

• Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – 

римскими цифрами.  

Подведение итогов проектной деятельности  

  

1. В апреле согласно приказу директора и решению педагогического совета в 10 классе проводится 

предзащита проектных работ учащихся на уроках и во время проведения внеурочных занятий.  

2.Защищенный проект может быть использован в следующем учебном году, в качестве новой 

проектно-исследовательской работы, при условии его доработки.  

3.Итоговая презентация и защита проектных работ учащихся проходит в присутствии учителя и 

руководителя ШМО или заместителя директора по учебной работе в феврале 11 класса.  

4.Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько  

предметные результаты, а интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
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сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) проектной (исследовательской) деятельности. 5.Контроль  работы по проектам 

осуществляют классные руководители.  

  

Критерии оценивания проектной деятельности:  

  

1 этап – изучение представленных работ;  

  

2 этап – заслушивание докладов, ведение дискуссии;  

  

3 этап – подведение итогов.  

  

Критерии оценки  итогового  проекта  

  

Актуальность темы  

• имеет большой практический и теоретический интерес носит вспомогательный характер 

степень актуальности определить сложно не актуальна Новизна решаемой проблемы  

• поставлена новая задача  

• решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами  

• задача имеет элементы новизны  

• задача известна давно  

  

Оригинальность методов решения задачи, исследования 

  решена новыми, оригинальными методами.  

• имеет новый подход к решению, использованы новые идеи.  

• используются традиционные методы решения.  

Научное и практическое значение результатов работы  

• результаты  заслуживают  опубликования  и  практического  использования 

 можно использовать в научной работе школьников можно использовать в учебном 

процессе не заслуживает внимания.  

Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области 

  использование известных результатов и научных фактов в работе.  

• знакомство с современным состоянием проблемы  

• полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования учёных,занимающихся данной 

проблемой  

• ясное понимание цели работы  

• логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов общее 

впечатление  

Участие в дискуссии  
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• соответствие содержания вопросов теме исследования четкость формулировки вопросов  

эрудиция оппонента  

  

Культура оформления работы  

• соответствие стандартным требованиям  

• качество приложений  

• наличие тезиса выступления  

• наличие рецензии на работу учащегося  

  

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания 

проекта и критерии оценки защиты проекта. По итогам оценивания руководителем проекта 

выставляется оценка в графу «Проектная деятельность» в электронном журнале. Классным 

руководителем заполняется протокол защиты проектной деятельности учащихся класса  

(Приложение 3). Протокол хранится у заместителя директора по учебной работе в течение года.  

  

Критерии оценки содержания проекта:  

Критерий  Оценка (в баллах)  

 Тип работы  1 – реферативная  работа,  

2- работа носит исследовательский характер  

Использование научных фактов и данных  1-используются широко известные научные 

данные  

2- используются уникальные научные данные  

Использование  знаний  вне 

 школьной программы  

1- использованы  знаний 

 школьной программы,  

2- использованы знания за рамками 

школьной программы   

Структура проекта: введение, постановка 

проблемы, решение, выводы  

0-в работе плохо просматривается структура, 1-

в  работе  присутствует 

 большинство структурных элементов,  

2-работа четко структурирована  

Оригинальность и новизна темы  1- тема традиционна,  

2- работа строится вокруг новой темы и 

новых идей  

Владение  автором  терминологическим  

аппаратом  

1- автор владеет базовым аппаратом,  

2- автор свободно оперирует базовым 

аппаратом в беседе  
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Качество оформления работы  1- работа оформлена аккуратно, но без 

«изысков», описание не понятно, есть ошибки, 

2- работа оформлена аккуратно, описание 

четко, понятно, грамотно,  

3- работа оформлена изобретательно, 

применены приемы и средства, повышающие 

презентабельность работы, описание четко, 

понятно, грамотно  

  

Критерии оценки защиты проекта:  

№  

  

Критерий  

    

Оценка (в баллах)  

    

1.  

  

  

  

  

  

  

  

Качество доклада  

  

  

  

  

  

  

  

1- доклад зачитывает,  

2- доклад рассказывает, но не объяснена суть работы,  

3- доклад рассказывает, суть работы объяснена,  

4- кроме   хорошего   доклада   владеет   иллюстративным 

материалом,  

5- доклад производит очень хорошее впечатление  

  

  

  

2.  

  

  

  

  

Качество  ответов  

  

  

  

  

  

1- не может четко ответить на большинство вопросов,  

2- отвечает на большинство вопросов,  

3-отвечает на все вопросы убедительно, аргументированно  

  

3.  Использование  1-    представленный    демонстрационный    материал    не 

  

  

  

  

  

  

демонционного материала  

  

  

  

  

  

  

  

используется в докладе,  

 2-  представленный  демонстрационный  материал 

используется в  докладе,  

3  -  представленный  демонстрационный  материал 

используется в  докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется  
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4.  

  

  

  

  

  

Оформление  

Демонстрационного материала  

  

  

  

  

  

1- представлен  плохо  оформленный  демонстрационный 

материал,  

2- демонстрационный   материал   хорошо оформлен, но есть 

отельные претензии,  

3-к демонстрационному материалу нет претензии  

  

    

  

Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий  Уровни форсированности 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 путь её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания или осваивать новые  

способы действий, достигать 

более глубокого понимания  

изученного   

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и / или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано   

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки.  

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности.  

Ошибки отсутствуют.  

Регулятивные 

действия.  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца;  

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя .При этом 

проявляются  отдельные 

элементы самооценки и  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления .  

  

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

 самоконтроля обучающегося.   
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Коммуникация.  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. Текст 

хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

  

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов  

  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

  

Примерное содержательное описание каждого критерия  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно - познавательных и учебно-практических задач, 

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

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

коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

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

отсчёта 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.  

Устанавливаются следующие уровни достижения предметных результатов.  

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 следующем уровне 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. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка  

«4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью  

интересов к данной предметной области.  
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 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 оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий  

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

-стартовой диагностики;  

-тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или  

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием достижения/освоения учебного материала является 

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  

  

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.  



 

286  

  

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждымучителем- 

предметником и фиксируется с помощью классных журналов.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 школы в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и комплексно оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, аналитических карт, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и/или электронных носителях. Элементы системы 

внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика.  

  

1.3.5. Портфель достижений  

  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

-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 получения профессионального образования.  

Всостав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную область 

использования портфеля достижений, в его состав целесообразно включать 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.  

  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника средней школы  
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На  итоговую  оценку  на  уровне    среднего  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, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; оценок за 

выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 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 среднего общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата.  

  

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования   

Содержательный раздел Программы СОО определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает в себя образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего  

образования, включающую такие направления, как духовно - нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

2.1. Предметные области, осваиваемые обучающимися на уровне среднего общего 

образования  

  

Перечень предметных областей для классов, реализующих ФГОС: «Русский язык  

литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  
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2.2. Общие  положения.Содержание предметов образовательной области призвано 

обеспечить:  

-сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;  

 -способность свободно общаться в различных формах и на разные темы  

 -свободное использование словарного запаса;  

-сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском и родном 

языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся;  

-сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

-развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы;  

-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. Изучение 

предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: -  

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

-сформированное умений применять полученные знания при решении различных задач;  

-сформированное представленийоматематикекак части общечеловеческой культуры, 

универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и изучать реальные процессы и явления; -

сформированноепредставлений о роли информатикии ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

-сформированное представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий;  

-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

-осознание  своей  роли  в  развитии  России;  понимание  роли  России  в  многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире;  

-сформированностьнавыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

-формирование и развитиецелостноговосприятиявсегоспектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; -

сформированностьумений обобщать,анализировать и оценивать информацию:  

теории, концепции,факты,имеющиеотношениек общественномуразвитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  
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-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Изучение образовательной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

-сформированность основ целостной научной картины мира;  

-формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных 

 наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

-создание условий для развития навыков учебной, проектно -исследовательской, творческой 

деятельности,  мотивации  обучающихся  к  саморазвитию; 

 сформированность  умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. Изучение предметов образовательной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

-понимание  и  принятие ценностичеловеческойжизни,личной  ответственностиза 

собственную жизнь и здоровье;  

-сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира;  

-знание правил и владение навыками поведения  в опасных и  чрезвычайныситуациях природно 

социального и техногенного характера;  

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Изучение элективных предметов по выбору должно обеспечить:  

-удовлетворение  индивидуальных  запросов  обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования;  

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностносмысловой сферы;  

-развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Предметы, изучаемые обучающимися на уровне среднего общего образования  

В примерном  тематическом  планировании    весь учебный материал разбит по классам на 

несколько глав в соответствии с содержанием курса.  

2.3. Примерные  программы учебных 

предметов 2.3.1.  Русский  язык 10 класс.    

      В главе  «Наука о русском языке» рассматриваются связи языка с жизнью общества: место и 

роль русского языка в Российской Федерации и в мире; связь языка с культурой и историей народа; 
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формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект и 

др.).  

      В  главе  «Язык и речь» даны основы речевой коммуникации, рассмотрены текст, его 

структурные особенности, виды текстов и др.  

      Глава  «Фонетика, графика, орфография, орфоэпия»  предусматривает повторение и обобщение 

сведений об основных единицах фонетики, о наиболее значимых орфоэпических и 

акцентологических нормах. Здесь рассмотрены нормы письменной речи, выразительные средства 

фонетики.  

      Глава  «Лексика и фразеология» посвящена вопросам, связанным с лексическим значением 

слова, его происхождением  и употреблением, фразеологизмам и их роли в речи.  

     Глава «Морфемика и словообразование»  направлена на повторение сведений о морфемном 

составе слова и способах словообразования.  

     Глава «Морфология и правила правописания частей речи» нацелена на обобщение знаний 

десятиклассников о частях речи, их значении, грамматических признаках, правописании, 

особенностях употребления.  

11  класс    

     Главы «Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение» и «Сложное 

предложение» позволяют обучающимся повторить и обобщить сведения о единицах синтаксиса, их 

значении, использовании в речи.  

  В разделе «Культура речи и стилистика» повторяются и обобщаются сведения о функциональных 

стилях речи, систематизируются знания о нормах русского литературного языка, рассматриваются 

основные виды информационно-смысловой переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация).  В 11 классе рассматриваются и анализируются особенности использования единиц 

языка в различных речевых условиях, возможности синтаксической синонимии (глава 

«Функционирование языковых единиц в речи»), а также основные изобразительно-выразительные 

средства языка (глава «Изобразительно-выразительные средства языка»).  

  Глава «Общие сведения о языке» знакомит обучающихся  с отражением в языке материальной и 

духовной культуры, рассматривает связь языка с обществом и историей народа.  

  Контрольные упражнения предусматривают повторение и обобщение изученного в 10—11 

классах материала.  

  Одной из актуальных задач обучения русскому языку в старших классах является подготовка 

школьников к выпускному экзамену, во время которого обучающиеся должны 

продемонстрировать свои знания в освоении системы языка, овладение нормами русского 

литературного языка, а также умения использовать языковые единицы в речевой практике. 

Содержание предлагаемого курса обучения в целом способствует решению данной задачи.   В 

главе «Готовимся к ЕГЭ»  вкачестве средств контроля предлагаются тесты и упражнения для 

комплексной работы с текстом, которые подготовят старшеклассников к выполнению заданий 

ЕГЭ.  

Основное содержание курса  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
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 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и не-публичное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Текст как продукт речевой деятельности. 

Функциональносмысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. 

Структура текста.      Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка.  

      Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия,  реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

     Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официальноделового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме.  

     Публицистический стиль, сферы его использования, на-значение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

     Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.        

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура речевого поведения.  

       Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения.  

Совершенствование культуры разговорной речи.  

      Язык художественной литературы как сложное явление языка и речи, отражающее 

многообразие общенационального языка. Его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений, присущих монологической и 

диалогической речи  в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации.       

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи   

(аудирование).  

       Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  
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      Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация и др.).  

      Смысловой анализ текста.  

      Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций  

      Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России.  

     Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности языка, жаргон, арго).  

     Литературный язык и язык художественной литературы.  

     Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

     Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

      Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические).  

       Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных (групп согласных), 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения.  

       Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

— одно из важных условий речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств.  

       Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов   в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических (морфологических и синтаксических) форм и их 

стилистические и смысловые возможности.  

       Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных 

и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.  

       Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных  вкаждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 
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препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания  всвязном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  

         Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию. Понятие «нормативный словарь».  

        Использование нормативных словарей русского языка. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств  в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов   с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач.  

        Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

        Комплексный анализ текстов различных функциональных разновидностей языка, 

включающий в себя лингвистический и смысловой разбор, а также орфографический и 

пунктуационный комментарий.  

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой компетенции  

      Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

     Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.        

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культу  

  

2.3.2. Родной язык (русский)  

  

Разделы программы.   

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы.  

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского 

народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  
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Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с 

учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. В 

третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 

речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Раздел 1. «Язык и культура»  

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского 

народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство этих форм (разновидностей). Основные признаки 

литературного языка: обработанность, нормированность, относительная устойчивость 

(стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, 

высокий социальныйпрестиж в среде носителей данного национального языка.  

Основные  функции  языка:  коммуникативная,  когнитивная,  кумулятивная, 

 эстетическая (повторение).  

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации.  

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется кумулятивная 

функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, социальных факторов, 

социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей и т. п.).  

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен 

исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития 

культуры, условие формирования и существования нации, средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, 

национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, 

мироощущения).  

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек как 

носитель языка (языковая личность).  
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Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура народа.   

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру.  

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современной лингвокультурологией.  

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и обозначающих 

реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не зафиксированы в других 

языках.  

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слованаименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др.  

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих культурологическую 

ценность.   

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов, устаревших слови 

др.) и в предлагаемых текстах. Раздел 2. «Культура речи»  

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе.  

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии.  

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.  

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).   

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.   

Виды  жестов  (дублирующие  актуальную  речевую  информацию, 

 замещающие  речевое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие 

содержание речи и др.).  

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления.  

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных произведений.  

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.).  

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом общении: 

графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в повседневном и 

официально-деловом общении и т. п.).  

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов.  

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний.  

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте.  

Виды  монологической  речи  по  цели  высказывания:  информационная, 

 убеждающая  и побуждающая.  

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа.  

Культура речи как раздел лингвистики  
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Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного)в рамках определённой функциональной разновидности 

языка и в соответствии с речевой ситуацией общения.  

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 

умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения.  

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка.  

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении норм 

языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения).  

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость  

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» (языковой 

компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность (доступность),богатство, выразительность речи. Языковой 

компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).  

Языковые нормы как явление историческое.   

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм.  

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное развитием 

языка.  

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические).  

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и т. п.).Соблюдение основных норм современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. Выразительное чтение текста 

с соблюдением основных интонационных норм.  

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, построение словосочетаний разных типов, правильное 
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построение предложений разных синтаксических конструкций. Согласование сказуемого с 

подлежащим.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публицистического стилей.  

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари русского языка и др.  

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др.  

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания.  

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, связанных с 

неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и письменной речи.  

Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения 

— важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной речевой практике.  

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др.  

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения.  

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их соответствия 

критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, богатства и 

выразительности речи.  

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения.  

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей.  

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного высказывания, 

связность мыслей, ясный композиционный замысел текста.  
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Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки собеседника.  

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить 

одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя 

разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, стилистические 

и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи.  

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разуми чувства. Достижение выразительности речи путём 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности 

фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности 

(жесты, мимика, пантомимика).  

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство речи, 

использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи.  

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного стиля Этический 

компонент культуры речи  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения.  

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной речевой 

практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного).  

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения.  

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных).  

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи 

предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; 

внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия).  

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы.  

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, диспута, 

дискуссии общения.  
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Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения соответствия их 

критериям чистоты и вежливости речи.  

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия).  

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы.  

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, диспута, 

дискуссии.  

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на заданную тему.  

  

 «Речевая деятельность. Текст»  

Устная и письменная речь как формы речевого общения.  

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных норм.  

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.  

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д.  

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных для 

устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность.  

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности).  

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п.  

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций 

при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных 

для письменной речи .Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и 

т. п.).  

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п.  
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Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным).  

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию.  

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-миниатюр, 

письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами мышления, самооценивания, 

регуляции своего поведения.  

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего черты 

устной и письмен ной речи.  

Основные условия эффективного общения.  

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению (обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 

объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др.  

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 

общения.  

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную ценность и 

на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.).  

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения.  

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения.  

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе иинтернет-общения.  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста Виды 

речевой деятельности  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование,  

чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо). 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.)  
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Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля.  

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно помнить, выступая 

перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения отражения в них основных 

этапов речевой деятельности. Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Основные 

виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение).  

Аудирование как вид речевой деятельности  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.  

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок.  

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) непонимание 

смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной информации;4) 

перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные.  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения 

необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами.  

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (использование 

более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций 

ит. п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного).  

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии.  

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, штампы научной 

речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.  

Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.  

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссоставлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изучения других 

школьных дисциплин.  

Говорение как вид речевой деятельности  

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией.  
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Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, 

чистота, вежливость.  

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере 

общения, заданному жанру и стилю речи);2) речевое оформление устного высказывания (точность 

выражения мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с 

их лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; 

уместное использование языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; 

уместность и корректность использования невербальных средств общения — мимики, жестов); 4) 

взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; способность кратко и 

точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения).  

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета.  

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Овладение речевой 

культурой использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного общения. Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний.  

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре.  

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам.  

Письмо как вид речевой деятельности  

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь 

письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, чтением, аудированием).  

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.  

Виды письменных речевых высказываний школьника.  
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Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность.  

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).  

Функциональная стилистика  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся 

в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их соотношении 

и взаимодействии.  

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).  

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 

стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт основных 

факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности 

речи, типичные языковые средства). Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 

высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения.  

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки,  языковые средства, основные жанры).  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков разговорной речи.  

Установление принадлежности текста к определённой разновидности(подстилю) разговорной 

речи.  

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при устном 

общении.  

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.   

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художественной 

литературы. Характеристика наиболее распространённых жанров разговорной речи. Составление 

устного рассказа на заданную тему с использованием элементов разговорной речи.  

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров разговорной речи.  

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве.  

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры).  
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Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля.  

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.  

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

официальноделового стиля.  

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля.  

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. Обобщение 

собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров 

официальноделового стиля.  

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки,  языковые средства, основные жанры).  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного стиля речи.  

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи.  

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкциии др.) с точки 

зрения проявленияв них основных признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов.  

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина.   

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой информации (в 

том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему 

и др.  

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры).  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков публицистического стиля речи.  

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля речи.  

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму проблемной 

статьи, репортажа-повествования особытии (посещение театра, экскурсия, поход), репортажа — 

описания памятника истории или культуры(родного города, посёлка, улицы, музея)  

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры).  
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Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них основных 

признаков данной функциональной разновидности языка.   

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование 

тропов и фигур речи для создания образности художественной речи (обобщение).Работа со 

словариком «Тропы и фигуры речи».  

  

2.3.3. Родная литература (русская)  

10класс Проблемно-тематический блок 

«Личность»:  

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего челове-ка».  

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя ро-мана – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»).  

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные 

переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего 

быта.  А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные от-ношения в 

комедии.  

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. А.П. Чехов. Рассказы 

«Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры».  

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: И.С.Тургенев. «Рудин». 

Картина общественно-политической жизни в романе. Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на 

rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: И.А. Гончаров. Очерки 

«Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов 

Сибири, их нравственной чи-стоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с 

местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского.  

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: Н.С. Лесков. Рассказ 

«Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христианских заповедей на 

становление характера героя рассказа.  

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пят-ница». Рассуждения о 

смысле существования человечества.  

11класс Проблемно-тематический блок 

«Личность»:  
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А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание кчитателю.  

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе че-ловека, об опасности 

саморазрушения личности.  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. Проблемно-тематический блок 

«Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и 

история его любви в повести.  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ далекой 

родины.  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 

Пекашино как олицетворение мужества простогорусского народа в военные времена, душевная 

красота членов семей Пряс-линых, Ставровых, Нетесовых и Житовых.  

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, 

кто рядом.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.  

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского.  

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести.  

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная си-стема в рассказе, проблема 

межнациональных отношений.  

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе, тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как 

отражение эволюции главного героя Саши Тишина.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»:  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова.  

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе.  

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для 

человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции.  

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в 
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мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказ.  

 2.3.4. Родной язык (татарский) 1  

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их 

возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем:  

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные заведения и 

выбранные профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль изучения языков в современной 

экономической жизни. Национальная библиотека. Республики Татарстан.  

Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.  

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным 

профессиям. Проблемы, волнующие молодежь.  

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и искусства, 

образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в Республике Татарстан. 

Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, 

писатели, просветители). Казань – политический, культурный и исторический центр. Вклад 

Татарстана в развитие мирового спорта. Международные связи Республики Татарстан.  

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение дружить, секреты 

общения с друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к ним.  

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное отношение к 

созданию семьи. Современные проблемы в семейных отношениях. Обязанности родителей перед 

детьми, детей – перед родителями.  

Лингвистические знания и навыки  

Грамматика. Синтаксис. Пунктуация.  

Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в повествовательном предложении. 

Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений. Особенности расположения 

синтетических придаточных предложений перед главным предложением.  

Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания 

между обособленными членами предложения, при модальных словах, между однородными 

членами предложения, в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки 

препинания в диалоге и в прямой речи.  

Содержание основной образовательной программы по татарскому языку 10класс  

Знание и жизнь. Прямая речь. Присоединение аффиксов принадлежности к существи-тельным, 

оканчивающихся на глухие согласные. Глаголы изъявительного наклонения. Словообразование 

имён существительных. Разряды числительных. Р.р. “Татарстан – ро-дина моя”. Повторение. 

Самое большое богатство-это красота души. Причастие. Формы времен причастия. Члены 

предложения. Нераспространенные и распростаненные предложения. Имя дей-ствия. Р.р. “Я и мои 

сверстники”. Повторение.  

Защитите себя от вредных привычек! Инфинитив. Склонение по падежам глагола имя действия. 

Дружба. Общение. Словообразование глагола. Послеложные слова. Предикативные сло-ва.  

Сставные глаголы. Прошедшее незаконченное время изъявительного наклонения. Чистые  
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чувства, первые эмоции... Деепричастие, виды деепричастия. Прстые и сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточного 

предложения. Аналитические и синтетические предложения.  

  

Никто не забыт, ничто не забыто. Условное наклонение глагола. Спряжение условного наклонения. 

Лексика. Антонимы, синонимы. Повторение пройденного за год.  

11 класс  

Республика Татарстан. Числительное. Разряды числительных. словообразование числи-тельных. 

Словообразование имени существительного ч помощью окончаний – чы, /- че. Будущее 

определенное время изъявительного наклонения. Будущее неопределенное время изъявительного 

наклонения. Разряды наречий. Частицы.  

Впереди дорог много, какую выбирать… Звуки в татарском языке. Изъявительное наклонение.  

Спряжение изъявительного наклонения. Члены предложения. Падежи. Причастие. Резюме. 

Предлоги. Склонение личных местоимений по падежам.  

Первые чувства, отношения в семье. Имя действия . Инфинитив. Повелительное наклонение. 

Союзы. Прошедшее время изъявительного наклонения. Р.р. «Ответственность за семью», «Дружба 

и любовь». Официально - деловые бумаги (автобиография, характеристика).  

  

Лингвистические знания и навыки  

Грамматика. Соответствие - несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и 

русском языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и выражение 

значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории принадлежности 

существительных и выражение ее в русском языке; особенности временных форм глаголов 

изъявительного наклонения в татарском языке; отсутствие в татарском языке категории вида у 

глаголов и выражение этой категории с помощью аналитических форм; несогласованность 

прилагательных с определяемым словом; употребление послелогов и послеложных слов после 

слов; употребление частиц в татарском языке; несклоняемость числительных и прилагательных 

при употреблении с существительными в татарском языке (өч малайда - у трех мальчиков;бишенче 

сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — у семи детей, матур бинада — в красивом 

здании); несклоняемость существительных при употреблении с количественными 

числительными.Синтаксис. Пунктуаци Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в 

повествовательном предложении. Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений . 

Особенности расположения синтетических придаточных предложений перед главным 

предложением . Знаки препинания в письменной речи: тире между по длежащим и сказуемым, 

знаки препинания между обособленными членами предложения , при модальных словах, между 

однородными членами предложения, в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

Знаки препинания в диалоге и в прямой речи.  

  

2.3.5.Содержание основной образовательной программы по татарской литературе 10-11 

класс  
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10  класс  

Знание и жизнь. М. Хусаин “Книга”, "Моя любимая книга". Р. 

Фахреддин "Книга и чтение".  

Жизнь и творчество К. Насири. "Воспитательная книга".  

Высшие учебные заведения и выбранные профессии.  

Казанский государственный университет.  

Национальная библиотека Республики Татарстан.  

Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета. "Роальд 

Сагдеев-звезда наукоемкого неба.  

Текст "Татары за рубежом".  

Самое большое богатство-красота души Ф.Амирхан.  

Жизнь и творчество. Повесть "Хаят".  

Г. Камал-известный драматург. Жизнь и творчество. "Первый театр". Текст 

"Умение одеваться - это профессия".  

Мысли психолога Дереклеевой о смысле жизни и навыках одевания. Защитите 

себя от вредных привычек!  

Текст “Здоровье – большое богатство".  

Текст “Вред курения".  

“Что делает человека водка? " 

Текст “Защити себя от смерти". 

Дружба. Общение.  

"Секреты дружбы".  

Курдская народная сказка "Три друга".  

"Дружба верная".  

Беседа о ложной дружбе.  

Жизнь и творчество Фатиха Хусни. "Тыква".  

Хади Такташ. Стихотворение "Мокамай".  

Ильдар Юзеев. Жизнь и творчество. “Я желаю друзьям".  

Чистые чувства-первые эмоции...  

Габдулхай Сабитов "Бурная весна".  

А. Гимадиев. "Зульфия +...я". Первые чистые чувства и отношение к ним.  

В. Казиханов. "Сердце ждет совета"  

Жизнь и творчество Амирхана Еники. Рассказ "Кто спел?"  

Никто не забыт, ничто не забыто.  

Жизнь и творчество Шайхи Маннура " Дружба, рожденная в плену".  

Гариф Ахунов. Жизнь и творчество. "Героизм поэта".  

Габдрахман Абсалямов . Жизнь и творчество. Отрывок из романа "Газинур".  

Мухамат Магдиев "Прощание". Республика 

Татарстан.  
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Географическое положение, природа Татарстана. Экономические, культурные и художественные 

достижения Татарстана в условиях современной экономики. Международные связи. Дружба 

народов. Мировое место татарского языка. Исторические достопримечательности Казани. Яркие 

звезды татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, писатели). Вклад 

Татарстана в развитие мирового спорта. Молодежные движения Татарстана.   

Впереди дорог много, какую выбирать…  

Вузы и профессии, которые мы выбираем, предъявляемые требования к ним. Новые профессии в 

современной экономической жизни. Проблемы, которые меня волнуют в сегодняшней школе. 

Первые чувства, отношения в семье. Дружба и любовь, создание семьи. Смешанные семьи. 

Любовь, защита детей. Уважение к родителям.  

  

.Содержание основной образовательной программы по татарскому языку  

Речь. Речевая ситуация. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологиче-ская речь. 

Выделение особенностей устной и письменной речи. Анализ отдельных приме-ров, относящихся к 

различным видам речи. Умение выделить цели коммуникации с уче-том различных речевых 

ситуаций. Язык и речь. Использование языковых единиц в речи. Виды речи: устная и письменная 

речь, диалогическая и монологическая речь. Основные единицы речи: слово, предложение, текст. 

Речевая деятельность. Различные виды и куль-  

тура речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. Усвоение раз-личных видов 

речевой деятельности. Умение определить основную и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте. Использование полученных из разных источников знаний на практике. 

Письменное общее (выборочное или краткое) изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста. Составление монологических и диалогических текстов, систематизация 

выбранного материала в соответствии с обозначенной темой. Со-держание, обеспечивающее 

формирование и развитие лингвистической компетенции Язык – средство общения, 

общественное и политическое явление. Основные функции языка. Роль родного языка в 

формировании личности человека. Классификация языков. Тюркские языки. Татарский язык среди 

тюркских языков. Общие сведения о татарском языке. Формы употребления татарского языка: 

литературный язык, диалекты, просторе-чие, профессиональная речь, жаргоны и др. Татарский 

язык – язык татарской художе-ственной литературы, средства его описания. Осознание роли и 

места татарского языка в общественной и личной жизни человека; формы употребления татарского 

языка: литера-турного языка, диалектов, просторечия, профессиональной речи, жаргона и др. 

Татарское языкознание и его разделы. Ведущие ученые татарского языка и методики 

преподавания. Основные разделы татарского языка: фонетика, лексикология, словообразование, 

грамма-тика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

Звук. Фонема. Изменения гласных и согласных.  Транскибирование слов. Ударение.  

Интонация. Орфоэпия. Орфография и его принципы. Лексикология. Лексическое значе-ние слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слов. Понятие об этимо-логии. 

Фразеологизмы. Лексикография. Морфемика и словообразование. Особенности морфемного строя 

татарского языка. Способы словообразования. Грамматика. Понятие о грамматике. Разделы 

грамматики. Морфология. Части речи в татарском языке. Морфоло-гический разбор различных 
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частей речи. Синтаксис. Основные синтаксические единицы: слово, словосочетание и 

предложение.Синтаксис простого и сложного предложения. Текст. Понятие о тексте, его основные 

признаки (деление на значимые взаимосвязанные части). Тема, идея и микротема текста. Средства 

связи отдельных предложений и частей текста. Абзац как средство достижения 

композиционностилистической целостности тек-ста. Функционально-семантические типы речи: 

описание, суждение, осмысление. Структура тек-ста. Составление плана и тезиса как средства 

обработки текста. Анализ текста с учетом его тема-тики, основной идеи и структуры. Деление 

текста на семантические части и составление его пла-на. Создание текстов, различных по жанру и 

стилям с соблюдением соответствующих норм (по-следовательность, взаимосвязь частей, 

соответствие выбранной теме). Оценка, исправление уст-ной и письменной речи, составление ее 

плана и тезиса. Прямая и косвенная речь.Пунктуация.  

Стилистика и культура речи. Функциональные стили татарского литературного языка.  

  

Содержание основной образовательной программы по татарской литературе 

Древнетюркская литература (VI–XII века).  

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор древ-ней и 

средневековой литературы, литературы.  

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Орхоно - Енисейские источники. 

Возникновение письменности. Руническая письменность, согдийская, манихейская и уйгурская, 

графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские памятники, которые были воздвигнуты в честь Бильге - 

кагана и его брата, полководца Кюль-тегина (732-735), советника первых каганов Второго 

Тюркского каганата Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при жизни героя). Первый тюркский 

автор Йоллыг-Тегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и 

Кюльтегина. Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности был единым и 

стандартным литературным языком, которым пользовались различные тюркские племена. Эти 

литературные памятники как зародыши поэтических жанров и жанровых форм. Словарь М. 

Кашгари (1072-1047) «Диване лөгат әттөрк» / «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и 

поговорок, отрывки из литературных произведений в сборнике. Сведения о произведении  

Й.Баласагуни «Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание». Значение поэмы в мировой 

литературе. Чтение отрывков. Суфийская философия и литература. Сведения о поэтах А.Йугнаки, 

А.Ясави, С.Бакыргани. Средневековая литература (XII-XVIII в).  

Средневековая татарская литература эволюционирует под знаком традиционализма ис-следования 

канону. Этот период длится до XIX в. Образцом устойчивых норм и правил создания 

художественных произведений для тюрко-татарских художников слова являются арабская и 

персидская литературы.  

Суфийская литература на тюрко-татарском языке начинается с произведений тюрк-

скихпоэтовсуфиев XII в. Ахмеда Ясави (кон. XI в.— 1166) и его ученика Сулеймана Бакырганы 

(умер в 1186 г.): они были широко распространены среди татар и стали объектами подражания для 

многих поэтов.  
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Сулейман Бакырганы «Бакырган китабы» / «Книга Бакырга-ни»,прозаическогопроизведения 

легендарного характера «Хәким ата китабы»/ «Книга Хаким-ата», «Ахырзаман китабы» / «Книга о 

конце света», «Хәзрәти Мәрьям китабы» / «Книга о Деве Марии».  

В  них ярко выраженный исламский дух, миссионерская направленность сочетаются с 

описанием этапов, стоянок мистического пути  

Взаимопроникновение религиозных мотивов,утверждающих единобожие,и светскихмо-тивов о 

справедливом правителе, гуманной личности. Концепция нравственно совершенного, 

справедливого, гуманного, терпеливого, милосердного, обладающего внешней и внутренней 

красотой человека. Жанровое многообразие, особенности функционирования восточных жанров. 

Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века). 5.Краткий обзор истории государства 

Великих Булгар и Булгарского ханства.КультураБулгар. Русские путешественники о Болгарах. 

Путешествие Ибн Фадлана. Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» /«Сказание о Йусуфе». Чте-ние 

отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых (Н. Хисамов, Р. Ганиева и др.). 

Произведения современных авторов на данный сюжет. Композитор Р.Ахиярова. Балет «Ска-зание 

о Йусуфе».  

Литература Золотоордынского периода. (XIIIвек–1пол. XV века).  

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История государства. Письмен-ность.  

Сведения о поэтах Золотой Орды: Котб (1297) «Хӛсрәү вә Ширин» / «Хосрав и Ширин» (1342)  

Хорезми «Мәхәббәтнамә» / «Поэма о любви» (1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл-фәрадис» / 

«Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 

отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гӛлистан бит-тӛрки» / «Гулистан по-тюркски». Знакомство с 

научными трудами ученых.  

Теория литературы: Газель-жанр или жанрово-тематическая форма любов-ной,преимущественно, 

лирики у народов мусульманского ареала. Литература периода Казанского ханства (1 пол. XV 

века – 2 пол. XVI века).  

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Умми Камал, Мухаммат Амин, 

Шарифи, Кулшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Тӛхфәи 

мәрдан» /«Дар мужей» (1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» (1542)). Чтение 1-2 от-рывков.  

Напоминание  о  поэмах  поэта  А.Рашита  «Сююмбике»,  «Кулшариф»,  «Мухаммадьяр».  

Произведения о Сююмбике. Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век).  

Обзор литературы XVII – XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», «Ка-зань». 

Биография и хикметы М.Кулыя, жизненный путь и творчество Г.Утыз Имяни. Тематиче-ский тест. 

Теория литературы: дастаны, баиты.  

III.  Литература периода просветительства (XIX век).  

Историко-культурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы, драматургии. 

Двухплановый реализм. Просветительский идеал: «Первое – ум, второе  

– нравственность и третье внешнее телесное достоинство». Два периода литературы XIX века.  

Появление новых жанров (реалистические поэмы, рассказы, повести, рома-ны).  
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Исторические события в XIX веке и их влияние на культуру татарского народа. Сведе-ния о 

просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты, издававшейся в России на 

татарском языке «Нур»/«Свет» Атауллы Баязитова.  

Деятельность братьев Хальфиных, Фаезхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: 

А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, 

Акмулла. Творчество К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского.  

Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ф.Халиди. Теория 

литературы: метод просветительского реализма, жанр саяхатнаме(путевыезаметки), хикаят,марсия, 

мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, сюжетное обрамление, повесть, роман, 

детективный роман.  

IV. Литература начала XX века.  

1. Изменения в социально-политической жизни, их влияние на общественно-политическую 

итворческую мысль, синтез Востока и Запада в культуре. Особенности реалистического и 

романтического изображения действительности в литературе. Характерные особенности героев- 

современников в литературе этого периода. Нравственно-философские и литературно- 

эстетические искания авторов.  

2. Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с точки 

зрения литературных направлений и течений. Романтизм. Модернистские течения: импрессионизм, 

символизм. Активизация национальных проблем. Появление новых типов героев.  

Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, ограниченности жизни, жизни 

и смерти, красоте.   

3.Творчество С.Рамиева.  

4.Творчество Г.Камала.  

5. Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Шагыйрь» / «Поэт», «Туган җиремә»/ «Родной 

земле». Публицистика Тукая.  

6. Образ поэта в литературе и живописи.  

7.Стихи Дардеменда «Видагъ»/ «Разлука», «Нәсыйхәт» / «Нравоучение», Стихи С.Рамиева 

«Авыл»/ «Деревня», «Пәйгамбәр»/ «Пророк», «Уку»/ «Учение».  

8.Г.Ибрагимов. Рассказ «Табигать балалары» / «Дети природы». Чтение, анализ.  

9.Г.Исхаки. Повесть «Көз» / «Осень».Чтение, обсуждение проблем любви, создании семьи, 

национальные традиции.  

10.Ф.Амирхан. «Кадерле минутлар»/ « Счастливые минуты». Чтение, обсуждение.  

11.М.Файзи. «Галиябану».Чтение,анализ.  

12.Проект «Жизнь и творчество Г.Исхаки». V. 

 Литература 1920-1930-х годов.  

1.Социально-политические события 1920-1930-х гг. Утверждение метода социалистического 

реализма в литературе. Произведения, продолжающие традиции предыдущих эпох. Произведения, 

посвященные строительству новой жизни. Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя.  

2. К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ.  

3. Х.Такташ «Ак чәчәкләр»/«Белые цветы». Чтение, обсуждение.  
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4.Творчество Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение.  

5. Годовая контрольная работа  

6. Творческий проект « Мой любимый писатель»  

11  КЛАСС  

I. Литература военного времени.  

1. Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные темы и проблемы 

впроизведениях. Взаимоотношения между писателем и обществом.  

2. Творчество А.Еники.  

3.Творчество Ф.Карима.  

4.Творчество А.Кутуя.  

5. М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / 

«Птичка». Чтение, анализ.  

6. Ф.Хусни «Йөзек кашы» / «Перстень».Чтение-обсуждение. II. Литература 

послевоенного периода (до 1960-х годов).  

1. Положительное влияние на литературу перемен периода«Оттепели».  

2. Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого рука теплая?»,«Илдәниләр бар 

икән?» / «Что происходит на Родине?», «Луиза-а-а-а».  

III.  Литература 1960–1980-х годов.  

1. Возвращение литературы к национальным идеалам. Появление новых жанров, тем имотивов, 

литературных форм. Стремление литературы к новизне: обращение к новым литературным 

течениям, жанровым формам, темам, поиски в области литературного героя.  

2. Деревенская проза. Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о 

взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о 

духовном мире человека, о ценностях эпохи.  

3. Постановка проблем о независимости, о свободе личности и свободе мысли. Оживление 

романтического направления. Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни 

после нее. Изображение темы войны в ином аспекте.  

4. Творчество А.Гилязова.  

5. Творчество Р.Хариса. Тематический тест.  

6. Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край».Чтение, анализ. IV. 

Литература 1980–2000-х годов.  

1.  Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков. Созвучность тенденций в 

литературе этого периода с поисками в литературе начала ХХ века. Трансформация реализма. 2. 

 Появление литературных произведений ,критически оценивающих советскую и 

постсоветскую эпоху, воссоздающих историю страны через призму противостояния человека и 

общества.  

3. Творчество А.Гилязева,  

4. Творчество И.Юзеева, Р.Файзуллина.  

5. М.Магдиев. «Кеше китә–җыры кала» / «Человек уходит – память остается».  

6. Чтение, составление плана, тезисов, обсуждение.  
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7. М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница».  

8 . Чтение, составление тезисов, обсуждение, анализ.  

9.Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» /«Старик Альмандар из Альдермеша».  

10. Чтение, анализ. Творческий проект.  

Литература 2000–2010-х годов.  

- Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия о 

том, что жизнь внутренний мир отдельного человека выше исторической и социальной 

действительности.  

Воссоздание процессов, происходящих в сознании и бессознательных сферах человека. 

Активизация мифологических, условно-символических образов, раскрытие с их помощью 

национальной проблематики в новой плоскости, изображение чувства национальной идентичности 

в качестве силы, способной противостоять тоталитарной идеологии.  

- Творчество Ф. Байрамовой, Ф.Яхина, Р.Рахмана.  

- З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка».  

- Чтение, обсуждение, анализ.  

- Н.Гыйматдинова. «Сихерче»/«Колдунья» (отрывок).  

- Чтение, обсуждение.  

- Р.Зайдулла «Битлек» / «Маска».  

- Чтение, анализ.  

- Итоговая контрольная работа.  

- Обобщающее повторение пройденного материала за год.  

Теоретико-литературные понятия  

Роды и жанры литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Эпические жанры: роман, 

повесть, рассказ. Жанровые разновидности эпического рода: исторический роман (повесть или 

рассказ), бытовой роман, производственный роман, психологический роман, приключенческий 

роман, детективный роман. Лирика: пейзажная, гражданская, интимная, философская. Лирические 

жанры восточной литературы: мадхия (ода), марсия (стихотворение, посвященное чьей-либо 

памяти), газель, касыда (хвалебное стихотворение), рубаи. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Жанровые разновидности драмы: грустная комедия, историческая драма, 

психологическая драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер 

(проза встихах), поэма. Разновидности жанра поэмы: романтическая поэма, реалистическая поэма. 

Межродовые формы: путевые заметки  

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: 

главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные 

образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое «я», образ автора, 

авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, фантастические 

образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Автор, читатель (адресат). Содержание: 

событие, явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Мотив, лейтмотив. 

Композиция: внешняя и внутренняя. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Художественная 
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реальность в литературном произведении. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в 

художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция.   

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: повтор, 

параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства (тропы, 

лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: повествование, 

диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм 

словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, 

сарказм, шарж. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, 

публицистический и др. начала. Стиль эпохи. История литературы. Традиции и новаторство. 

Религиозная литература, светская литература. Литературные связи: влияние, назира (форма 

литературного подражания), пародия. Литературный процесс. Понятие о литературном процессе; 

периоды в раз-витии литературы; литературные направления (реализм, романтизм); суфизм, 

просветительство, модернизм, постмодернизм; литературный метод (течение): просветительский 

реализм, критический реализм, социалистический реализм, деревенский реализм, символизм, 

гисьянизм, импрессионизм, имажинизм, футуризм.  

  

2.3.6. Русская литература.  

  

Разделы программы. Содержание учебного предмета в 10 классе  

Русская литература XIX века. Из литературы первой половины XIX века А.С. 

Пушкин  

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило…», «Разговор книгопродавца с  поэтом», «…Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX. «И пут ник 

усталый на Бога роптал…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». Образно- тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.  

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).  

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. Историческая и «частная» темы 

в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.  

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова 

и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 

пушкинской поэзии.  

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». М.Ю. 

Лермонтов  

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь  

Божия, ныне с молитвою…»), «Я не унижусь пред тобою…», «Сон» («В полдневный жар в долине  
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Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина 

философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы  

одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит  

поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта.  

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.  

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.  

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).  

Н.В. Гоголь  

Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. 

Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.  

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.  

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.).  

Литература второй половины ХIХ века  

Введение  

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным 

и революционно-демократическим кры- лом русского общества, их отражение  

в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.  

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 

русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев 

и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского,  

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в 

развитие отечественной и мировой культуры.  

А. Н. Островский  

Пьесы: «Свои люди — сочтёмся!», «Гроза». Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе 

«Свои люди — сочтёмся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 

Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и её 

характерологическая функция. Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 
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«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести 

и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).  

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.  

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).  

Межпреметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес  А.Н. 

Островского.  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». И.А. 

Гончаров  

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, её соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 

детали в раскрытии психологии  персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.  

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.  

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Тол стой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).  

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».  

И.С. Тургенев  

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: 

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как цен тральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм  Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия.  

Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений.  

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев.  
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Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети».  

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная  тематика рассказа «Певцы».  

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». Н.Г. 

Чернышевский  

Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик 

на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» рома на Н.Г. Чернышевского.  

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.  

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendezvous» и его трансформация в романе «Что делать?».  

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать?».  

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Поэт и гражданин»,  

«Русскому писателю», «О погоде», «Про рок», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! Я у двери 

гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо».  

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения 

сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов 

в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и её решение в 

поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно композиционное звучание.  

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка.  

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А.  

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, 

Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.  

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». Ф.И. 

Тютчев  
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Стихотворения: «Не то, что мни те вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять…», «Я встретил вас…», «Природа — сфинкс, и тем она верней…», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Еще земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать…» и др. по выбору.   

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.  

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева.  

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.).  

А.А. Фет  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь…», «Заря прощается с 

землею…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На 

заре ты ее не буди…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» 

и др. по выбору.   

Эмоциональная глубина и образно – стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально- 

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

красоте окружающего мира как творческая  задача Фета-художника. Опорные понятия: 

мелодика стиха; лирический образ-переживание.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.  Н.С. Лесков  

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере.  

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».  

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда».  
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М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».  

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.).  

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.  

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В.Гоголя в  щедринской сатире.  

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).  

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал».  

А.К. Толстой  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,  

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…»,  

«Государь ты наш, батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до   

Тимашева» и др. по выбору учителя. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.  

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.  

Внутрипредметные связи: А.К. Тол стой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы 

П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.  

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».  

Л.Н. Толстой  

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи:  

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль 

семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала  автора в образах Наташи Ростовой и 
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Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы.  

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.  

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» 

в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Баши лов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).  

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». Ф.М. Достоевский  

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа.  

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога 

в раскрытии авторской позиции в романе.  

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои«двойники».  

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).  

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки  Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л.  

Кулиджанова, А. Сокурова и др.).  

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  А.П. 

Чехов  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад».  

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии  «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. 

Фигуры героев - «недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль  
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второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета 

в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Опорные 

понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова.  

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С.  

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.).  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Проза  

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 

Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По  

(Произведения не менее трех авторов по выбору).  

Поэзия  

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне (Произведения не 

менее двух авторов по выбору).  

  

Содержание учебного предмета в 11 классе  

Русская литература XX века  

Введение  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ 

века, рождения «людей-эпох», переживших свое время.  

Русская литература начала XX века  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова   рубежа веков.  

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А. Бунин  

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею…» и др. по выбору.  

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. Рассказы:  

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник».Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 
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красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и  нерушимых 

ценностей.  

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.  

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П.  Чехова на бунинскую прозу.  

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на 

стихи И.А. Бунина.  

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». М. Горький  

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека в горьковских рас сказах- легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки 

против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты 

Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная 

черта горьковского «нового реализма». Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции.  

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме.  

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и 

писатели объединения «Среды»; И.  

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»).  

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Провод ник», «Бывшие люди», «Ледоход».  

А.И. Куприн  

Повести: «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести  

«Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. Мир армейских 

отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного 

противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. 

Символичность названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет».  

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.  

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике.  

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»).  
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Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабскапитан Рыбников». Л.Н. Андреев  

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в творчестве  Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов 

в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным  

вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, вы разительность и 

экспрессивность художественной детали.  

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.  

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции 

житийной литературы в «Жизни Василия  Фивейского».  

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена», «Баргамот и Гараська». У литературной карты России  

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. Объединение 

малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» проза В.Я. Шишкова, 

мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева- Ценского).  

Серебряный век русской поэзии  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса».  

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические  самоопределения, творческие дебюты 

поэтовсимволистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художествен 

ной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брю сов, 

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).  

В.Я. Брюсов  

Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору.   

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно тематическое 

единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. К.Д. Бальмонт  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. 

по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма.  



 

326  

  

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, 

К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).  

А.А. Блок  

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о  славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 

России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. Поэма  

«Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки число вой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия.  

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А.Белого.  

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись  М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый 

иллюстратор поэмы «Двенадцать».  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», 

«Коршун», цикл «Кармен», поэма  «Соловьиный сад».  

Преодолевшие символизм  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов- кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние 

символизма и реализма.  

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний  

драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

И.Ф. Анненского.  

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по выбору.  

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. Опорные 

понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.  
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Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские 

реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»).  

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. Ахматова  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. Психологическая глуби на и яр кость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно - образная 

функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы.  

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл.  

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.  

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А.  

Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта.  

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...») и др. по выбору.  

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.  

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтамсовременникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.).  

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический 

очерк «Мать и музык»")  

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик».  

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон».  
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 Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, 

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко до революционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 

приемов комического. У литературной России  

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К. Арсеньева — по выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение 

«узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. Этнографическая проза В. 

Арсеньева.  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 го да (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). Возникновение «гнезд 

рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. 

Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева,  

М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой 

волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские 

рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). Развитие жанра  

антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи 

«социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая 

проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа 

М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».  

В.В. Маяковский  

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «На те!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка»,  

«Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в 

области художественной формы. Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» 

(вступление). Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетнокомпозиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомка ми, лирическая исповедь поэта-гражданина.  

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы.  

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М.  

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.).  
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Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, 

М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», 

«Баня». С.А. Есенин  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью…», «Над тем ной прядью 

перелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жал ею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Природа родного 

края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое 

противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты 

есенинской поэтики. Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма 

мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы 

революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна  

Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма.  

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.  

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, З. 

Левиной, В. Липатова, В. Весело ва и др.).  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев».  

Литературный процесс 30-начала 40-х годов  

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.  

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М.  

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корни лова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др.  

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» 

Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышки на и др.). Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня»  

А. Арбузова. Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». Тема коллективизации в 

литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы».  

Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». Первый 

съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. 

Зайцева, И. Шмелева.  



 

330  

  

«Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д.  

Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. О.Э. 

Мандельштам.   

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки поэтического творчества. 

Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.  

А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и против ни ков петровских 

преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.  

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. 

Историкобиографическое повествование; обирательный образ эпохи.  

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. «Петровская» 

тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока.  

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др.  

Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.).  

М.А. Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон».  

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог  

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. 

Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета». Григория Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона».  

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.  

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в кон тексте произведений о Гражданской 

войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, 

А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Король ков, О. 

Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской  (1931), С. 

Герасимова (1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка».  

У литературной карты России  

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. Мастерство 

воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие 

русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике  

А. Прокофьева.  



 

331  

  

М.А. Булгаков  

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.  

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. «Мастер и Маргарита» как «роман- лабиринт» со сложной философской проблематикой.  

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа.  

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.  

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов.  

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Го голь).  

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. 

Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем  

мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский 

сад» и др. по выбору. Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и  

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико- 

религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный 

лирический аккорд повествования.  

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.  

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский.  

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Пастернака.  

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». А.П. Платонов  

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по 

выбору. Оригинальность, самобытность  художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 
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писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя.  

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия.  

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков 

А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова.  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». В.В. Набоков  

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип 

«героя компромисса». Своеобразие  сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика  

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа.  

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.  

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. Набоков и И. 

Бунин.  

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления 

писателя о художественном  значении русского языка.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина». 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Тол стой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных 

лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. 

Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. Жанр поэмы в 

литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» 

М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное про изведение 

времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». Проза о 

войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая 

гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. 

Шолохова и др.  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Вся суть в одном - единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента...»,«Я знаю, никакой моей  

вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...»и 

др. по выбору. Доверительность и теплота лирической ин то нации А. Твардовского. Любовь к 

«правде су щей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. Поэма  «По праву памяти». «По праву памяти» как 
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поэмаисповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос.  

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Твардовского.  

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая па мять», «Как после мартовских 

метелей…», «Полночь в мое  городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За да лью — даль».  

Н.А. Заболоцкий  

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в 

зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов.  

Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в  

лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н.  

Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого.  

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика.  

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н.  

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого.  

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. 

Шагала, П. Пикассо.  

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия».  

Литературный процесс 50-80-х годов  

Осмысление Великой Победы 1945 го да в 40—50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М.  

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В око пах Сталинграда» В. Некрасова.  

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести 

К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). «Оттепель» 1953—1964 годов — 

рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына 

и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и 

др. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов.  

Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В.  

Астафьева. «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская пролематика пьес А.  

Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.  

Историческая романистика 60—80-х годов.   

Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. 

Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 

70—80_х годов.  
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Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.   

В.М. Шукшин  

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика»  как два нравственно-общественных полюса в 

прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического 

анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.  

Опорные понятия: герой - «чудик»; пародийность художественного языка.  

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. 

Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.).  

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные 

люди», «Калина красная» и др.).  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До 

третьих петухов», киноповесть «Калина  красная».  

Н.М. Рубцов  

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму 

вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.  

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.  

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.  

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, 

А. Васина и др.).  

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др.  

В.П. Астафьев  

Роман «Печальный детектив», по весть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия 

В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов 

писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего  творчества 

Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.  

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл.  

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Аста фьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя.  

Межпредметные связи: рас сказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».  

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты».  

В.Г. Распутин  

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина.  

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство.  

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».  
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Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и 

Василиса». Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар». А.И. Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов 

в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены.  

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия.  

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника.  

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». У 

литературной карты России  

Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору учителя 

и учащихся. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Художественное 

звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике 

В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина.  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др.  

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В.Астафьева, В.  

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаре вой и др.  

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.  

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.  

Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени.  

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер.  

Ироническая поэзия 80—90-х годов.  

И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др.  

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 

погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох.  
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Зарубежная  литература  

Проза  

Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. 

Эко  (Произведения не менее трех авторов по выбору). Поэзия  

Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. (Стихотворения не менее двух авторов по 

выбору).  

  

2.3.7. Английский язык  

  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Английский язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи.  

Изучение английского языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне направлено на достижение 

обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком».  

Освоение учебного предмета «Английский язык» и на углубленном уровне направлено на 

достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО.  

Выпускник, освоивший программу предмета «Английский язык» (углубленный уровень), 

достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. Базовый уровень 

Коммуникативные умения Говорение  

Диалогическая речь  
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 
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об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time 

you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). 

Определение части речи по аффиксу.Распознавание и употребление в речи различных средств 

связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи Повседневная жизнь  

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье Посещение врача. Здоровый образ жизни. Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
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Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Иностранные языки  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка.  

  

2.3.8. История  

Содержание курса «История России» 10 класс.  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества 

Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач.   

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».  

Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.    

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль -  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна -  лето: «зыбкое равновесие» политических 
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сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».  

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное 

условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ 

новой власти от финансовых обязательств Российской империи.   

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия   Установление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 - весной 1918 гг. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Восстание чехословацкого корпуса.  Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи.. 

Польскосоветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии 

в Гражданской войне. Вопрос о земле.  Декларация прав народов России и её  значение. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»   

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.   
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Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Глава II.  Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921 - 1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и  

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921-1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарноденежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. В.  И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян.   

Советский Союз в 1929-1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя.    Создание МТС.  Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

19371938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социальнополитические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.     Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг.  Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 
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Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.    Культура периода 

нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.      Культурная 

революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки 

и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.    

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.   Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.       

Наш край в 1920 - 1930-е гг.  
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 Глава  III.   Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг.  Первый период войны (июнь 1941 - 

осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов -  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».     Битва за Москву. Наступление гитлеровских 

войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 - 1943 гг.).   Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летомосенью 1943 г.    Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантам в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 



 

344  

  

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» 

- призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 -  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников.      

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы.  Наш край (Республика Татарстан и город Чистополь) в годы Великой 

Отечественной войны.            

  

Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе.  

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество 6 главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 
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особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный 

реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

социализма.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в 

социалдемократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений в обществе.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». 

Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале 

XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока :Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой 

мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение.  Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной союз и 

Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. 

Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая 

российская революция 1971 года и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. 

Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны.  

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.)  

 Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой мировой 

войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социалдемократов, 

вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-

демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала  

(Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил- 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 года. Революция в Германии 

19181919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 
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1919г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм.  

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919г:нажежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 

как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по версальскому мирному 

договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 19211922гг. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил послевоенного между великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922г. Советскогерманское 

соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра 

пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-политических блоков- Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об 

отказе от войны.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.  Противоречия послевоенной стабилизации. 

Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на  

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей партии) в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный 

блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский 

путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 

1923г.  

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитарных 

режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной 

власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании – 

попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 

1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929- 1933гг.  и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой 

депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация  в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсинианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы – свёртывание демократии, государственный контроль, использования 
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насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг.  

Страны Запада в 1930-е гг.: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта : 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон 

Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании. Начало социально 

ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия   

Великобритании в 1930-е гг.  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти.    

Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского 

режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего 

рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в  

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 года. 

Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте в 

борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта»( социалистов, коммунистов 

, либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие 

угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в Испании и 

свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж 

генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников 

фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. 

Австрофашизм.  
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Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры 

пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 

договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, Италии, и 

Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-Токио (1937г.). 

Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области  Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности 

в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной – летом 1939года. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX века. 

Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «японский 

дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека).  

Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 1911-1912гг.  

Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская 

война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Генди и его учение. Компании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима  

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX  

века. Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие 

Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская 

революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX 

века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального 

(философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода 

модернизма(1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства- 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках стиля модерн реализовать 

стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в 

искусстве - импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в конструктивизме. 

Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма.  
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Новая драматургия   в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. 

Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства. 

Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. 

Нью-Йорк- новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука 

на службе у войны , искусство на службе у пропаганды.  

Глава III. Вторая мировая война.  

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  Нападение 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть Второй 

мировой войны. Восточный фронт  - главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 

г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на  США.  Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в  

1943 г.  Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англоамериканских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. Тегеранская конференция  

«большой тройки» 2 ноября - 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение.  Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц.  Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Завершающий период Второй 

мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». 

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  Провал контрнаступления 

немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии 

в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 

4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г.  Наступление 

союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  Вступление СССР в войну против 

Японии 8 августа 1945 г.  И разгром  Квантунской  армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей 

вклад СССР в победу.   
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Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой 

Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская 

коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в 

Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. 

Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.    Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками.   

 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время».   

Содержание курса «История России» 11 класс.  

Глава IV. СССР в 1945-1991гг.  

Апогей и кризис советской системы.  1945 - 1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х -  первая половина 1960-х гг. Смена политического курса. Смерть 

Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.  С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 
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экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.  С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущёва.  

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».   

   Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научнотехническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю.  А. Гагарина и первой в мире 

женщиныкосмонавта В.  В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности.  

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа.  Массовое жилищное 

строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
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Новочеркасские события. Смещение Н.  С. Хрущёва и приход к власти Л.  И.  Брежнева. Оценка 

Хрущёва и его реформ современниками и историками.  

 Наш край в 1953 - 1964 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985 - 1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и 

его негативные последствия для советской экономики. М.  С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений.  

Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.  С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ―  высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 

их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного  

Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б.  Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.  Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. 
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НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы 

ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. 

Горбачёв в оценках современников и историков.  

 Наш край в 1985 - 1991 гг.  

 Глава V. Российская Федерация.   

Становление новой России (1992 - 1999 гг.) Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.  Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.  Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.  Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г.  и её значение. Полномочия Президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 
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символики.   Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 

и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. 

и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.     Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России суверенным государством. Россия -  правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.  М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. 

Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

 Наш край в 1992 - 1999 гг.  

 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации.  Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе президентства В.  В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.  В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999 -2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
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экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.   Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 

в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.  Внешняя политика в конце XX -  начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.  

В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры 

о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.   

 Культура и наука России в конце XX - начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.   Наш край в 2000 - 2018 гг.  

                                                                                                     

Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 11 классе.  

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две  

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военнополитических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. 

Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 
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Гражданская война в Греции.  Доктрина Трумэна. План Маршалла.  План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции.  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны».   

Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина.  Нормализация советско-югославских 

отношений.  Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958 - 1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения.  Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 

1970-х гг.  Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ - 1) и  

Договор о противоракетной обороне (ПРО).  «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 

1975 г. Ракетный кризис в Европе.  Ввод советских войск в Афганистан.  Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны.  Обострение международной обстановки в конце 

1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. 

С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

меньшей и меньшей дальности 1987 г.   

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970-е гг.  «Общество потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950 - 1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы.  Бретон- Вудские соглашения.  Либерализация мировой 

торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление.  Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.   

Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.   

Причины и сущность экономических кризисов 1974 - 1975 гг. и 1980 - 1982 гг.   Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества.  Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 
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Общество знаний. Экономика инноваций.  Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989 - 1991 гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути».   Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения.  Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки 

мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). 

Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ -  начале  XXI  

вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 

влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ - начале ХХI вв. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые.  Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в 
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Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989 - 1991 гг. «Шоковая 

терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их 

итоги на рубеже ХХ - ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Латинская Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации.  Культурно- цивилизационные особенности развития 

конфуцианскобуддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской 

регион. Восточноазиатские «тигры»   

Китай. Индия.  Гражданская война в Китае 1946 - 1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966 - 1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай - первая 

экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального развития Индии в 

послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль 

традиций в Индии.   

Глава IV. Современный мир.  

Глобализация и новые вызовы XXI в.   Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы.   

Международные отношения в конце XX - начале XXI в.  Окончание «холодной войны». США - 

единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 

(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения.  

  

2.3.11. Обществознание  

Человек   

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) 
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социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности.   

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.   

Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Общество и социальные отношения   

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.   

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

 Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Социальная структура общества.   

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности.  

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.   

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная культура. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения конфликтов.   

Рыночное регулирование экономики   

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.   

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции рынков.   

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса.   

Предложение. Предложение, закон предложения.   
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Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника.   

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги.   

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  Рыночное 

равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен.   

Государство и экономика   

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика.   

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые институты.   

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага.   

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Государственный бюджет. Государственный долг.   

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост и его измерители.   

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы.   

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития России. 

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы.  

  

11класс  

Политика   

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая власть.   

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества.   

Государство как основной институт политической системы общества. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции.   

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство.   
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Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическая идеология.   

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности.   

Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений.   

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства.   

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.   

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в России.  

Правовое регулирование общественных отношений   

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.   

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения.   

Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.   

Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы предприятий.   

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.   

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Занятость и 

трудоустройство.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора.   

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения.   
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Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное 

судопроизводство.  

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.   

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  

Общество как динамичная система   

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция.   

Многовариантность общественного развития. Многовариантность общественного развития.  

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века.  

  

2.3.10. Математика 

Алгебра.  

Действительные числа. Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Метод математической индукции.  Доказательство числовых неравенств. Делимость целых 

чисел.  Сравнения  по  модулю  m.  Задачи  с  целочисленными 

 неизвестными.          Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. 

Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств.     Корень степени n . Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней степени  

n.                                                                                                                                 

Степень положительного числа. Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Число е. Понятие степени с иррациональным показателем.    

 Логарифмы.  Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления).    

  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.   
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 Синус, косинус угла  Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 

формулы для них. Арксинус и арккосинус.  Тангенс и котангенс угла Определение и основные 

формулы для тангенса и котангенса угла. Арктангенс и арккотангенс. Формулы сложения. Косинус 

суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и разности) 

двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  Тригонометрические функции 

числового аргумента. Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. Тригонометрические уравнения 

и неравенства Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла.   

  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

 Перестановки. Размещения.  Сочетания. Вероятность события. Понятие и свойства вероятности 

события.  Частота. Условная вероятность. Относительная частота события. Условная вероятность. 

Независимые события.    

 Повторение. При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела  

«Задания для повторения» и другие материалы.    

Функции.                                                    

Функции и их графики  Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модули. Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. 

Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале, на 

отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. Обратные функции . 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 

Начала математического анализа.   

Предел последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Производная. Понятие производной. Производная суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, 

дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции.  Применение производной. Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание 

функций. Производные высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная 

функция. Построение графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора.   

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по 

частям. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие 

дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   
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Уравнения и неравенства.  

 Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и 

других формул.  Равносильность уравнений и неравенств системам. Решение уравнений с 

помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) = f($(x)). Решение неравенств с помощью систем. 

Неравенства вида f(a(x)) > f($(x)).  Равносильность уравнений на множествах. Возведение 

уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и 

потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение некоторых формул. 

Равносильность неравенств на множества. Возведение неравенства в четную степень и умножение 

неравенства на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных 

членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.  Метод промежутков для 

уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций.  Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств.  Системы 

уравнений с несколькими неизвестными. Равносильность систем. Система-следствие. Метод 

замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений.   

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. Уравнения, неравенства и уравнения с 

параметром.       Повторение. При организации текущего и итогового повторения используются 

задания из раздела «Задания для повторения» и другие материалы.   

Геометрия.  

Геометрия на плоскости.  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников.  

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение.  
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Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью.   

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.   

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур.   

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.   

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.  

Разложение по трем некомпланарным векторам.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.   

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.   

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

  

2.3.11.  Информатика        

Содержание учебного предмета   
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Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, полностью 

перекрывает содержание, представленное в примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования  кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, 

что обеспечивает возможность наиболее мотивированным школьникам сформировать более 

полные представления о сфере информатики и информационных технологий  

10класс Введение. Информация и информационные 

процессы  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы 

и их взаимодействие.   

Универсальность дискретного представления информации  

 Математические основы информатики   

  Тексты и кодирование   

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.   

  Системы счисления   

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики   

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений.   

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма Использование 

программных систем и сервисов   

Компьютер – универсальное устройство обработки данных   

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.   

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров.   

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.   

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.   
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Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.   

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.   

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования.  Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов   

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний.   

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.   

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.   

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.   

 Работа с аудиовизуальными данными   

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.).Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.   

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.   

11класс   

Алгоритмы и элементы программирования  Алгоритмические 

конструкции   

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.   

Табличные величины (массивы).   

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования Составление алгоритмов и их программная реализация  

Этапы решения задач на компьютере.   

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.   

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования.  

Приемы  отладки  программ.  Проверка  работоспособности  программ  с 

 использованием трассировочных таблиц.   
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Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач:   

• алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива);   

• алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;   

• алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т.д.);   

• алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения.  Алгоритмы  редактирования  текстов  (замена  символа/фрагмента, 

 удаление  и  вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).   

Постановка задачи сортировки  

Анализ алгоритмов   

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат.   

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных.  

Математическое моделирование   

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).   

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности  

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных  лабораторий)  для  проведения  компьютерного  эксперимента 

 в  учебной деятельности.   

Использование программных систем и сервисов   

Электронные (динамические) таблицы   

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования).   

Базы данных   

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных.   

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач  

Компьютерные сети   
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Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры.   

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.   

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты).   

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.   

Деятельность в сети Интернет   

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

 Социальная информатика   

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.   

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.   

Информационная безопасность   

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.   

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности  

  

2.3.12.Физика  

Введение. Физика и физические методы изучения природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура1.  

Механические явления  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы 

Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  
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Основы молекулярно-кинетической теории  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель 

строения жидкостей.  

Основы термодинамики   

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Основы электродинамики   

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение.   

Электромагнитные колебания. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Поток вектора 

магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Колебания и волны  

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. 

Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.   

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Оптика  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. Волновые 

свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.   

Элементы теории относительности  
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Связь массы с энергией.  

Квантовая физика   

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель строения атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.  

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных ядер.  

Виды радиоактивных превращений атомных ядер.   

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. и энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Применение ядерной энергетики. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  Строение 

Вселенной   

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение солнечной 

системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, 

масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Классификация звезд. Звезды и источники их 

энергии. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике 

и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. Представление о строении и 

эволюции Вселенной.  

  

2.3.13.Астрономия  

Базовый уровень  

Содержание курса по разделам  

  

Название раздела  Содержание  

Введение в астрономию. 

Что  изучает астрономия.  

Наблюдения основа  

Астрономии.  

 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.  

Всеволновая астрономия.  
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Астрометрия.  Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 

Видимое движение звезд на различных географических 

широтах.  

Кульминация светил. Видимое годичное движение  

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны.  

Время и календарь.  

Небесная механика. 

Строение  солнечной 

Системы.  

Развитие представлений о строении  мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира.  

Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных спутников Земли  и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

Строение 

  солнечно 

й системы  

Солнечной системы.  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. 

Исследования Луны  

космическими аппаратами.   Пилотируемые   полеты  на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса.  

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды.  

Метеоры, болиды и метеориты.  

Астрофизика астрономия. 

 и  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца.Источникегоэнергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размерызвезд.Модели  звезд. Переменныеи  

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной.  

Эволюция звезд различной массы.  
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Млечный путь - наша 

галактика. Галактики.  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа  

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль.  

Спиральныерукава. ЯдроГалактики.Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик.  

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик.  

Строение  и  

эволюция  вселенной  

Основы современной космологии.«Красное смещение» и 

законХаббла.НестационарнаяВселенная А.А.  

Фридмана.Большойвзрыв.Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение.  

Современные  проблемы 

астрономии  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы.   Сложные органические 

соединениявкосмосе.Современные возможности  

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями.   Планетные   системыу других   звезд.  

Человечество заявляет о своем существовании  

  

  

2.3.15. Биология  

Содержание курса Общая биология 10 класс   

ВВЕДЕНИЕ   

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни 

организациижизни. Методы изучения биологии. Значение биологии.  

КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО  

Химический состав клетки  

 Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки.  

 Структура и функции клетки  

  Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  

  Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции 

хромосом.  
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     Прокариоты и эукариоты. Обеспечение 

клеток энергией   

 Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез.  

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет 

окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода.  

 Наследственная информация и реализация ее в клетке   

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.       Вирусы. Профилактика СПИДа.  

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Размножение организмов   

 Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение.  

 Индивидуальное развитие организмов   

  Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое.  

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

Основные закономерности явлений наследственности   

  Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.  

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом.  

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач»  

Закономерности изменчивости   

  Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека.  

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой»  

Генетика и селекция.  

  Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование.  

 Лабораторные работы  

1. Составление простейших схем скрещивания.  

2. Решение генетических задач.  
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3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гербарных 

образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на 

примере сравнения антропометрических показателей школьников).  

4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гербарных 

образцах).  

Содержание курса  Общая биология 11 класс   

Свидетельства эволюции   

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства эволюции. 

Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства.   

Факторы эволюции   

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость- исходный материал для эволюции. 

Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы естественного 

отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. Прямые 

наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. Возникновение и развитие жизни на Земле   

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. Развитие 

жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в 

кайнозое. Многообразие органического мира.  

 Происхождение человека   

Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые представители рода 

Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. Эволюция современного 

человека.  

ЭКОСИСТЕМЫ   

Организмы и окружающая среда   

Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. Биоценоз 

и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы.  

Биосфера   

Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и 

человек.   

Биологические основы охраны природы   

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг.   

  

2.3.15.  Химия  

   Содержание курса 10—11 классов.  Базовый уровень    

Базовый уровень 10 класс   

Теория строения органических соединений     
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Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории строения 

органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. Изомерия и изомеры.  

 Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав.   

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений.   

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  Углеводороды и их природные 

источники.  

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование.   

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений. Номенклатура алканов. Изомерия.  Закономерности изменения физических свойств. 

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения  

(галогенирования), пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 

Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. Применение 

алканов.   

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Химические свойства на примере этилена: реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование), как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения, полимеризации, окисления раствором KМnO4, 

Полимеризация этилена как основное направление его использования.  Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

Применение этилена.   

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных 

диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование).  Полимеризация 

дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.   

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Ацетилен как представитель алкинов. 

Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование), как способ получения полимеров и других 
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полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки 

и резки металлов. Реакция тримеризации ацетилена. Применение ацетилена.   

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Современные представления о 

строении бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакции горения, нитрования. Применение 

бензола.   

 Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Нефтепродукты. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии.   

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по продуктам сгорания.   

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена - гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.   

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».   

 Кислородсодержащие органические соединения.   

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Понятие о функциональной группе. 

Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на 

примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакций с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакции горения: спирты как топливо. Окисление 

спиртов в альдегид. Получение этанола (брожением глюкозы и гидратацией этилена). Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.    

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение 

молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромной водой. Получение и применение фенола. 

Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства.   

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом).  Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение 

для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов (окислением спиртов). Применение формальдегида и 



 

378  

  

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства уксусной кислоты: взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.   

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности.   

 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Гидролиз или омыление жиров как промышленный способ получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылa как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения на 

примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта - альдегидоспирта. Брожение 

глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как 

представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза - 

представители полисахаридов как биологические полимеры.  Химические свойства (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. Применение и биологическая роль углеводов.   

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции 

на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоту с помощью гидроксида меди (II). Получение сложного эфира реакцией этерификации. 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.    

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

формальдегида. 8. Свойства уксусной кислоты. 9. Свойства жиров. 10. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 11. Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала.   

 Азотсодержащие органические соединения.  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как ароматических.  

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина.   

Аминокислоты. Состав и номенклатура. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 
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щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные 

ионы. Образование полипептидов. Пептидная связь. Биологическое значение альфа-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.   

 Белки. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. Горение белков. Превращения белков пищи в организме.  Биологические функции белков. 

Понятие о генной инженерии и биотехнологии.  Генетическая связь между классами органических 

соединений.   

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах   

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол 

— этаналь — этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 13. Свойства белков. Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ  Химия и жизнь.   

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое.  

 Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.   

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и 

вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан).   

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.   

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на примере половых гормонов.    
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Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики 

и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.   

Демонстрации. Коллекция пластмасс, искусственных, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое 

мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.    

Лабораторные опыты. 14. Знакомство c образцами пластмасс, волокон и каучуков. Практическая 

работа№2. Распознавание пластмасс и волокон.   

11 класс   

Периодический закон и строение атома.  

Строение атома. Атом - сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. 

Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Современная модель 

строения атома.  Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов 

d-элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.    

Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая 

система Д.И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные 

варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и 

Периодической системы.   

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Причины и закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.  

Строение вещества.    

Электронная природа химической связи. Ионная химическая связь и ее свойства. Механизм 

образования ионной связи.   

Катионы и анионы.  Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. Сигма- и пи-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. Формульная единица вещества.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.   
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Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.   

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (при н. у.). Жидкости. Использование воды в быту и на производстве. Минеральные воды. 

Аморфные вещества и кристаллические вещества, их отличительные свойства. Типы 

кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Аллотропия.    

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека. Истинные растворы.   

Чистые вещества и смеси.  Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Массовая доля 

растворенного вещества. Молярная концентрация вещества. Выход продукта реакции. Расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты массы (объема) продукта 

реакции, если вещество содержит примеси. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. Решение задач на растворы.   

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда», 

алмаза, графита. Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция 

воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3.Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 

водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами  

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.   

Химические реакции.  

Химические реакции. Классификация химических реакций.   

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Причины многообразия веществ. Классификация 

по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения.   

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.   

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Гомогенные и гетерогенные реакции. Понятие о скорости химических 
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реакций. Зависимость скорости реакции от различных факторов: концентрации, температуры, 

природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения, наличия катализатора.  Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику.   

Катализ. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов 

в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и ферментов.   

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Способы смещения химического 

равновесия под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура). Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях 

проведения технологического процесса.   

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Типы 

растворов.    

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Реакции в растворах электролитов. Механизм диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. рН раствора как показатель кислотности среды.  

 Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.  

Гидролиз органических веществ. Значение гидролиза в обменных процессах.   

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.   

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов.   

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительновосста- новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди 

(II). 7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы сырого картофеля. 8. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 9. 

Различные случаи гидролиза солей. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами.   Вещества и их свойства   
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Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.   

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Виды коррозии. Способы 

защиты металлов от коррозии.   

Общие свойства неметаллов – простых веществ: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Химические свойства неметаллов как окислителей.   

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществамиокислителями. Общая 

характеристика галогенов.   

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. Основания в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины как органические 

основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.   

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 

кислые и оснoвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.   

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты. Инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.   

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, осно́вными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. 

Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, 

солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства 

солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида 

кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, 

хлорида и ацетата аммония.   

Лабораторные опыты.   

 Получение и свойства нерастворимых оснований. 12.Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов. 13. Ознакомление с коллекцией металлов. 14. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  
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15. Ознакомление с коллекцией оснований. 16. Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли.  Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических соединений.  Практическая работа №3. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений.   

  

2.3.16. Физическая культура  

Содержание учебного предмета  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (10-11 класс) Социокультурные 

основы  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Психолого-педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений.                                                                                                                                                     

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование  

техники движений в избранном виде спорта.                                                                                              

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Медико-биологические основы  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия.  

Закрепление навыков закаливания  

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней.  

Физическое совершенствование  

Баскетбол (10-11 класс)  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 
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мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  

Волейбол (10-11 класс)  

 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач 

мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам.  

Футбол (10-11 класс)  

 Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия 

в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в 

нападении. Двухсторонняя игра в футбол.  

 Гандбол (10-11 класс)                                                                                                                                              

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам ручного мяча. Игра по правилам.  

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс)  

 Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 

см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без 
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помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами.  

Легкая атлетика (10-11 класс)  

  Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном 

темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9— 

11 шагов разбега. С 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 – 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 

10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, 

кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание 

ядра, набивных мячей, круговая тренировка. Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими 

руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по 

видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

Лыжная подготовка (10-11 класс)  

 Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и т.д. прохождение дистанции до 5 км 

(девушки), до 8 км (юноши).  

Элементы единоборств (10-11 класс)  

  Приемы страховки самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя учебная схватка. Пройденный 

материал по приемам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. силовые упражнения и единоборства а парах. 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов 
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единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности. Гигиена борца. Умение судить учебную схватку одного из видов 

единоборств. Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях единоборствами.  

Плавание (10-11 класс)  

Плавание изученными спортивными способами. Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в 

одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. 

Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз. Специально подготовительные, общеразвивающие и 

подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного 

плавания (девушки). Биомеханические особенности техники плавания. Правила плавания в 

открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях 

плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Выполнение обязанностей судьи. Основы методики 

и организации занятий с младшими школьниками. Упражнения по совершенствованию техники 

плавания и развитию двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях плаванием.   

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс)  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего образования 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса.  

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности 

касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, 

волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. 

Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью 

зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью:  

-общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; 

упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и 

верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха);  
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-дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно 

должно быть свободным и спокойным; оздоровительно – корригирующих упражнений с 

использованием подвижных игр малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: 

баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона. Спортивные игры проводят по общим облегченным 

правилам с подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью.  

-спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на 

лыжах.  

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 

(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах.  

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся, и регулировать её в процессе занятия.  

  

2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества.  

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
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деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях.  

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми 

опасностями в современных молодежных хобби подростков.  

  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму.  

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. Модуль  

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы,  

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний.  

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ.  

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и 

соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки.  

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной 

деятельности гражданина.  

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и особенностей образовательной организации.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  

-форсированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы;  

-воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и ее  
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Вооруженным Силам;  

-изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы;  

-приобретение навыков в области гражданской обороны;  

  

-изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения.  

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью 

и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования.  

Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности 

на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 

них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко риска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 
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защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности, и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. Основы 

законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и 

их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.  

  

Основы обороны государства  

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
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безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв.  

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами.  

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

  

Военно-профессиональная деятельность  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 
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МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.  

Военно-профессиональная ориентация  

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как  

этап  профессиональной  карьеры.  Ориентация  на  обучение  по  программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. Правила 

приема граждан в учреждения военного профессионального образования.  

  

2.5. Рабочая  программа  воспитания  

  

Программа воспитания МБОУ «СОШ №1» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении  

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего  

образования по вопросам воспитания обучающихся», «Примерной программой воспитания»,  

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами  

(далее - ФГОС) общего образования.   

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение  

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания  

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ  

МБОУ «СОШ №1» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать  

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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МБОУ «СОШ №1» располагается в центре города в трехэтажном кирпичном здании1907-1908 года 

постройки. Общая площадь здания составляет 3259 кв.м. Здание школы является  памятником 

архитектуры.  

В ближайшем окружении находятся: МБОУ «Гимназия №2», Дворец творчества детей и 

молодежи», сквер «Умиление», сквер «Хэзине», «Скарятинский парк», Детская школа искусств им. 

С. Губайдуллиной, Центральная библиотека.   

 В процессе воспитания МБОУ «СОШ №1» сотрудничает с МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 

МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», МБУ «Центр военно-патриотической работы 

и подготовки допризывной молодёжи «Ватан», МБО ДО «Детская художественная школа», ДРЦ 

«Камалия», КРЦ «Чистай», КДЦ «Восток», МБУ «Молодёжный центр», «Чистопольский 

государственный историко-архитектурный и литературный музей –заповедник.  

Школа оснащена учебной мебелью, техническими средствами обучения, учебным оборудованием, 

имеет 18 учебных кабинетов, библиотеку; спортивный зал; актовый зал, компьютерный класс; 

медицинский кабинет, столовую.   

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1»  основывается на следующих принципах:   

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации;   

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;   

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;   

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности воспитания как условия его эффективности.  

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т.д;.   

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовнонравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 



 

395  

  

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1» являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;   

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;   

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);   

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;   

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
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своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.    
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения 

 и самореализации.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;   

6)организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
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8)организовывать комплексную профилактическую работу с учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогами школы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике злоупотребления ПАВ.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и  

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом  

профилактики антисоциального поведения школьников.  

  

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих  

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем  

модуле.  

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых  

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,  

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают  

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их  

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых  

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к  

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:  

•социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  •открытые 

дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых  дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые  приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,  общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,  социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны.  

На школьном уровне:  

•общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.   

•торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

•церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
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отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. На уровне классов:   

•выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;    

•участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. На индивидуальном уровне:   

•вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.   

  

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  Работа с классом:  

•инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.   

•проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.   
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•сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  Индивидуальная работа с 

учащимися:  

•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – с психологом.  

•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.   

•индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.   

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в классе:  

•регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

•проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

•привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

•привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

•регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  
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•помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

•организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

•привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется 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 и дополнительного  

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

  

Курсы внеурочной деятельности:   

Общеинтеллектуальное  направление: приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, 

о способах и средствах выполнения заданий; формирование мотивации к учению через 

внеурочную деятельность; самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста;умение высказывать мнение, 

обобщать, классифицировать, обсуждать; умение самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.  

Спортивно-оздоровительное направление: приобретение знаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 
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воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; формирование позитивного отношения 

обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще; регулярные занятия спортом; систематически 

оздоровительно - закаливающие процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в 

окружающем школу социуме.  

Общекультурное направление: получение элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры своего народа; приобретение знаний об эстетических 

идеалах, традициях художественной культуры родного края; умение видеть прекрасное в 

окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и дома; получение опыта 

переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры своего народа; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного 

творчества; участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме.  

Духовно- нравственное направление: приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение обучающимся 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у школьника 

социально приемлемых моделей поведения.   

Социальное направление: получение элементарных представлений о значении участия человека 

в общественно-полезной деятельности; приобретение начального опыта участия в различных видах 

общественно - полезной деятельности; получение опыта позитивного отношения к общественно - 

полезной деятельности; потребность в участии в общественно-полезной деятельности в 

окружающем школу социуме.  

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

•установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;   

•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;   

•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

•инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

•через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.);  

•через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов:  

•через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: спортивные дела, творческие дела, работы с младшими ребятами 

(вожатые)); На индивидуальном уровне:   
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•через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел;  

•через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.6 «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:   

•циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

•профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

•экскурсии, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

•посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

•совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

•участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков;  

•индивидуальные консультации психолога (по согласованию) для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

•освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.    

3.7. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
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и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

•общешкольный родительский комитет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

•семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   На индивидуальном уровне:  

•работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

•участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

•индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Анализ организуемой в школе  воспитательной работы осуществляется по выбранным школой  

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями учащихся. Способами получения 
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информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании классных руководителей при ЗДВР или педагогическом совете школы. Внимание 

при этом сосредотачивается на вопросах, связанных:  

- с качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе  внеурочной деятельности;   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;   

- качеством существующего в школе  ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;   

- качеством профориентационной работы;   

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся.  

  

 2.6.Программа коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. Программа разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медикопедагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Программа разрабатывается с учётом особенностей состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей школы.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, запрос на которые оформили родители/ законные представители учащихся, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работыс обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной 

и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной 

психологопедагогической и социальнойпомощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  проведение информационно-

просветительских мероприятий.  

  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий  
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Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации 

и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

различных организационных формах деятельности школы.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы осуществляют учителя- предметники и 

специалисты (психолог, социальный педагог, классный руководитель).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года, а также при необходимости - в 

другие периоды учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты, педагоги.  

В своей работе специалисты, педагоги ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов.  

Диагностические и коррекционные методики, используемые в рамках психолого- педагогического 

сопровождения учебного процесса:  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана программа коррекционной 

работы.  

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- предметниками. Специалисты 

(психолог), как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с 

тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. В старшей школе 

роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства.  
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Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

(как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки 

и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

предметных объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики 

их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами.  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: психологом, социальным 

педагогом.  

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы).  

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий  взаимодействия. 

Работа психолога с администрацией школы включает просветительскую и консультативную 

деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Консультативная работа с администрацией проводится при возникающих вопросах теоретического 

и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и 

адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений 

всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  
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Данное направление специалисты реализуют на предметных объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций.  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с особыми образовательными потребностями  

Реализация программы коррекционной работы осуществляется комплексно - педагогами, 

педагогами-психологами, социальными педагогами .  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы, регламентируются локальными 

нормативными актами; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами, с педагогами класса, в случае необходимости - с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ограниченными возможностями здоровья. Одним из направлений деятельности 

педагогапсихолога является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации. Работа организуется фронтально, индивидуально или в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
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профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение бесед и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому обсуждению. Его цель - уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий.  

В состав психолого-педагогического совета входят: психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, педагоги и представители администрации. Родители уведомляются о его 

проведении.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для 

реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе созданы специальные условия:         

организационные,психолого-педагогические, программно- методические, материально-

технические, информационные.  

При необходимости школа взаимодействует на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, медицинской 

и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов специальной психологии, медицинских 

работников  
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Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов и др.) и специалистов: психологов, 

медицинских работников внутри школы, в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей.  

Программа коррекционной работы отражается в содержании рабочих программ учебных курсов и 

внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристскокраеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми 

 образовательными потребностями  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

-сформированная мотивация к труду;  

-ответственное отношение к выполнению заданий;  

-адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

-сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  
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-пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребления алкоголя, 

наркотиков);  

-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

-продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

-самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания;  

-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; -

определение назначения и функций различных социальных институтов. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы  

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. Предметные результаты:  

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированнойв целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; -
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освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения  

  

3. Организационный раздел  

3.1.Учебный план СОО  

- Учебный план 10 класса разработан на основе примерного учебного плана универсального 

профиля в соответствии ФГОС СОО, включающий учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом и углубленном уровне).   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом от МО и Н РФ 17 мая 2012г. № 413. (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 года № 1645, от 31.12.2015года № 1578, от 29.06.2017 года № 613)  

- приказа МО и Н РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. №1089,  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. № 1015,  

- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №  

1807-1 (ред. От 12.03.2014),  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  

- приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  



 

416  

  

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089»,  

- информационного письма «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» от  

20.06.2017г. №ТС-194/08,  

Учебный план  10 класса строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предпочтений учащихся 9 классов, согласия родителей при 

индивидуальном отборе в 10 класс.   

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору.   

Обязательная часть учебного плана среднего общего образования определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основной образовательной 

программой среднего общего образования. Учебный план универсального профиля  содержит 

обязательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

индивидуальный проект. На углубленном уровне изучаются предметы «Математика» и 

«Обществознание».  

 С целью удовлетворения потребностей учащихся в 10 классе,  в учебном плане курсы по выбору 

распределяются следующим образом: элективный курс «Избранные вопросы информатики» - 

2часа, «История России с древнейших времен по 19 век» - 1час, «Основы общей химии» - 1 час, 

«Избранные вопросы биологии» - 1час, «Комплексные задачи по физике» - 1 час, «Избранные 

вопросы математики» - 1час.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специального отведенного учебным 

планом.   

Количество учебных занятий за уровень среднего общего образования составляет 2553 часов.  

  

Учебный план для 10  класса  универсального профиля (в соответствии с ФГОС СОО)  

  

Предметная 

область  

Учебные предметы  уровень  10 класс  

20202021уч.г.  

11 класс  

20212022уч.г.  

Всего  

   

Обязательные учебные предметы  

  

  

Русский язык и Русский язык  Б  1/35  1/34  2/69  
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литература  Литература  Б  3/105  3/102  6/207  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б  1/35  1/34  2/69  

Родная литература (русская)  Б  1/35  1/34  2/69  

Иностранные  Иностранный язык  Б  3/105  3/102  6/207  

языки  (английский)      

Математика и 

информатика  

Математика  У  6/210  6/204  12/414  

Общественные 

науки  

История   Б  2/70  2/68  4/138  

Обществознание  У  3/105  3/102  6/207  

Естественные 

науки  

Химия  Б  1/35  1/34  2/69  

Биология  Б  1/35  1/34  2/69  

Физика  Б  2/70  2/68  4/138  

Астрономия  Б    1/34  1/34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти  

Физическая культура  Б  3/105  3/102  6/207  

ОБЖ  Б  1/35  1/34  2/69  

Итого      28/980  29/986  57/1966  

  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

  

 

«Основы общей химии»  ЭК  1/35  1/34  2/69  

«Избранные вопросы биологии»  ЭК  1/35  1/34  2/69  

«Комплексные задачи по физике»   ЭК  1/35  1/34  2/69  

«Избранные вопросы математики»  ЭК  2/70  1/34  3/104  

«Избранные вопросы информатики»  ЭК  2/70  2/68  /138  

«История России с древнейших времен по 19 

век»  

ЭК  1/35  1/34  2/69  

Итого    8/280  7/238  15/518  
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Индивидуальный проект  

  

 

Индивидуальный проект  1/35  1/34  2/69  

Итого  1/35  1/34  2/69  

  

Максимальная учебная нагрузка при 6 дневной 

учебной недели нагрузка  

  

37/1295  

  

37/1258  

  

74/2553  

  

  

Учебный план 11 класса разработан на основе примерного учебного плана универсального 

профиля в соответствии ФГОС СОО, включающий учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом и углубленном уровне). Учебный план  11 класса строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности.   

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору.   

Обязательная часть учебного плана среднего общего образования определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основной образовательной 

программой среднего общего образования. Учебный план универсального профиля  содержит 

обязательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

индивидуальный проект. На углубленном уровне изучаются предметы «Математика» и 

«Обществознание».  

 С целью удовлетворения потребностей учащихся в 11 классе,  в учебном плане курсы по выбору 

распределяются следующим образом: элективный курс «Избранные вопросы информатики» - 

2часа, «История России с древнейших времен по 19 век» - 1час, «Основы общей химии» - 1 час, 

«Избранные вопросы биологии» - 1час, «Комплексные задачи по физике» - 1 час, «Избранные 

вопросы математики» - 1час.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специального отведенного учебным 

планом.   

Количество учебных занятий за уровень среднего общего образования составляет 2553  

часов.  
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Учебный план для 11  класса  универсального профиля (в соответствии с ФГОС СОО)  

  

Предметная область  Учебные предметы  уровень  10 класс  

20202021уч.г.  

11 класс  

20212022уч.г.  

Всего  

   

Обязательные учебные предметы  

  

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1/35  1/34  2/69  

Литература  Б  3/105  3/102  6/207  

Родной язык и  Родной язык (русский)  Б  1/35  1/34  2/69  

родная литература  Родная литература (русская)  Б  1/35  1/34  2/69  

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский)  

Б  3/105  3/102  6/207  

Математика и 

информатика  

Математика  У  6/210  6/204  12/414  

Общественные 

науки  

История   Б  2/70  2/68  4/138  

Обществознание  У  3/105  3/102  6/207  

Естественные науки  Химия  Б  1/35  1/34  2/69  

Биология  Б  1/35  1/34  2/69  

Физика  Б  2/70  2/68  4/138  

Астрономия  Б    1/34  1/34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3/105  3/102  6/207  

ОБЖ  Б  1/35  1/34  2/69  

Итого      28/980  29/986  57/1966  

  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

  

 

«Основы общей химии»  ЭК  1/35  1/34  2/69  

«Избранные вопросы биологии»  ЭК  1/35  1/34  2/69  

«Комплексные задачи по физике»   ЭК  1/35  1/34  2/69  

«Избранные вопросы математики»  ЭК  2/70  1/34  3/104  
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«Избранные вопросы информатики»  ЭК  2/70  2/68  /138  

«История России с древнейших времен по 19 век»  ЭК  1/35  1/34  2/69  

Итого    8/280  7/238  15/518  

  

Индивидуальный проект  

  

 

Индивидуальный проект  1/35  1/34  2/69  

Итого  1/35  1/34  2/69  

  

Максимальная учебная нагрузка при 6 дневной учебной 

недели нагрузка  

  

37/1295  

  

37/1258  

  

74/2553  

  

Для обеспечения выполнения требований к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования 

учебный план определяет формы промежуточной аттестации. Годовая промежуточная аттестация 

учащихся проводится на основе результатов четвертных, полугодовых аттестаций и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных, полугодовых аттестаций. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  

  

3.2. Календарный учебный график  

Годовой календарный график регламентирует вопросы, связанные с режимом работы школы в 

течение конкретного учебного года: сроки начала, продолжительность и сроки окончания учебного 

года, четвертей; сроки каникул; недельный режим работы; сменность; начало и  

продолжительность занятий;  

  

1.  Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №1»  

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ 

№1» Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Продолжительность учебного года:  

- в 1-м классе – 33 недели;  

- в 2-8,10 классах – 35 недель;  

- во, 9, 11 классах –34 недели; Окончание учебного года: 1 классы- 25.05.2021г 2-8.10 классы- 

31.05.2021г 9,11 классы- 25.05.2021г.  

  

2. Количество классов-комплектов:  
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I   уровень  

1-ый класс - 3  

2-ой класс - 3  

3-й класс - 3  

4-й класс - 3  

  

Всего 12 классов - 

комплектов  

II  уровень  

5-й класс - 3  

6-й класс – 3  

7-й класс – 3  

8-й класс – 3  

9-й класс – 2  

Всего  14 

классовкомплектов   

 III  уровень  

10-ый  класс-1  

11-ый класс - 1  

  

  

  

Всего 2 

класскомплекта  

3. Количество групп продленного дня – 3,5  

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 4.1 Учебный год делится  

на четверти:  

  

                            Дата   Продолжительность  

(количество учебных 

недель)  
Начало четверти  Окончание четверти  

1-ая четверть  01.09.2021г.  30.10.2021г.  8  

  

2-ая четверть  08.11.2021г.  28.12.2021г.  7  

  

3-я четверть  12.01.2022г.  26.03.2022г.  10  

 ( 1 кл. –9 )  

4-ая четверть  06.04.2022г.  25.05.2022г. 

31.05.2022г.  

25.05.2022г.  

1    

2-8,10  

9,11  

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

в днях  

Осенние  01.11.2021г.   07.11.2021г.  7  

Зимние  29.12.2021г.   

  

11.01.2022г.  14   

Весенние  28.03.2022г.   

  

05.04.2022г.  9   

Дополнительные   

(для  

1 класса)  

07.02.2022г.  13.02.2022г.  7   

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

  

Продолжительность учебной недели:  

5-ти дневная учебной неделя в 1-ых классах,  

6-ти дневная учебная неделя со 2-го по 11-ый классы.  
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6. Регламентирование образовательного процесса на день  

6.1 Сменность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа No1» Чистопольского муниципального района РТ работает в две 

смены:  

1смена-8.00-классы:1абв, 4абв, 5абв,8абв, 9аб, 10, 11  

2 смена-13.30-классы: 2абв, 3абв, 7абв, 6абв  

6.2 Продолжительность урока:-1-е классы –35 минут (1-е полугодие) ;-1-е(2 полугодие),2-е –11-е 

классы –40 минут.6.3 Режим учебных занятий (понедельник-пятница):  

6.3. Режим учебных занятий (понедельник- пятница):  

 начало  Режимное мероприятие  окончание   

1 смена  2 смена  
1 смена   2 смена  

1 смена  2 смена  

8.00  13.30  1-й урок  8.40  14.10  
8.50  14.25  2-й урок  9.30  15.05  
9.45  15.25  3-й урок  10.25  16.05  
10.40  16.20  4-й урок  11.20  17.00  
11.35  17.10  5-й урок  12.15  17.50  
12.25  18.00  6-й урок  13.05  18.40  

        

6.4. Режим учебных занятий 1 класса: Обучение в 1 классах осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. В течение восьми недель учителя, 

работающие в первых классах, на четвертых уроках проводят уроки физической культуры, а также 

уроки по другим предметам в форме уроков –игр, уроков –экскурсий, уроков -импровизаций ит.п. 

В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь-май) – 

по 4 урока в день по 40 минут каждый  

1 полугодие  2 полугодие  

1 урок        8.00-8.35    1 урок        8.00-8.40    

2 урок        8.50-9.30 динамическая    пауза  2 урок        8.50-9.30 динамическая пауза  

9.45-10.25 динамическая пауза  9.45-10.25 динамическая пауза  

3 урок        10.40-11.15  3 урок        10.40-11.20  

4 урок        11.30-12.05  4 урок        11.35-12.15  

  

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация определяется учебным планом, проводится в соответствии с  

положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ N 1». Итоговая аттестация в 9, 11 классах 

проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год.  
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8. Внеурочная деятельность реализуется через: программы курсов внеурочной деятельности, 

общеразвивающие программы объединений дополнительного образования гимназии, 

деятельность классного руководителя, деятельность воспитателя ГПД, деятельность иных 

работников школы (педагога-организатора, психолога, библиотекаря), а также организаций 

культуры и спорта. Занятия проводятся в форме экскурсий, викторин, игр, КТД, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, научных 

исследований и  

т.д. Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 часов     

,занятия дополнительного образования(кружки, секции), группа продленного дня, 

индивидуальные, групповые занятия(консультации) организуются во второй половине дня с 

предусмотренным временем на обед. ФГОС общего образования определяет общее количество 

часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:   

до 1350 часов на уровне начального общего образования;  

до 1750часов на уровне основного общего образования. В каникулы внеурочная деятельность 

организуется согласно плану работы школы в каникулярное время.  

класс  смена  Дни недели  время  

1абв, 4абв, 5аб  1 смена  Понедельник-пятница  По расписанию  

2абв, 3абв. 6абв, 7абв  2 смена  Понедельник-пятница  По расписанию  

  

9.Регламентирование дополнительного образования. Содержание дополнительного 

образования ориентированно на 36 учебных недель в год с учетом необходимости занятости 

учащихся в каникулярное время.  

10. График дежурства администрации школы  

  

День недели  ФИО дежурного  Время дежурства  

Понедельник  Хаматшин И.М.  

Просвиркина Т.В.  

8.00-13.00  

13.00-18.40  

Вторник  Шестакова Т.Н. Гайсина 

А.Р.  

8.00-13.00  

13.00-18.40  

Среда  Билалова И.С.  

Шестакова Т.Н.  

8.00-13.00  

13.00-18.40  

Четверг  Просвиркина Т.В. 

Билалова И.С.  

8.00-13.00  

13.00-18.40  

Пятница  Гайсина А.Р. Батуева 

О.Л.  

8.00-13.00  

13.00-18.40  
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суббота  1 неделя- Билалова И.С.  

2 неделя- Просвиркина Т.В.  

3 неделя-Гайсина А.Р.  

4 неделя-Шестакова Т.Н.   

8.00-13.00  

13.00-18.40  

  

Формы промежуточной аттестации  на 2021-2022 учебный год  

Уровень  Начальное общее 

образование  

Основное общее  образование  Среднее общее 

образование  

Учебные 

предметы  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Русский язык  КО  КД/Г 

О  

КД/ГО  КД/Г 

О  

КД/ГО  КД/ГО  КР/ГО  СИ/ГО  С/ГО  КД/ГО  КТ/ГО  

Литература           ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  С/ГО  ГО  

Литературное 

чтение  

КО  ГО  ГО  ГО                

Родной язык  КО  ГО  ГО  КР/Г 

О  

ГО  ГО  ГО  КР/ГО  ГО  ГО  ГО  

Родная литература          ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  

Литературное 

чтение  на 

родном языке  

КО  ГО  ГО  ГО                

ОРКиСЭ и 

ОДНКНР  

      КТ/Г 

О  

ГО              

Иностранный язык  

 (английский)  

  ГО  КР/ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  КР/ГО  ГО  ГО  

Второй 

иностранный язык  

(немецкий)  

              ГО  ГО      

Математика  КО  КР/Г 

О  

КР/ГО  КР/Г 

О  

КРТ/Г 

О  

КРТ/Г 

О  

      КРТ/Г 

О  

КРТ/Г 

О  

Алгебра              КРТ/Г 

О  

КРТ/Г 

О  

КРТ/Г 

О  

    

Геометрия              ГО  ГО  ГО      

Информатика               ГО  КТ/ГО  ГО  ГО  ГО  

История          ГО  КРТ/Г 

О  

ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  
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Обществознание          ГО  ГО  ГО  ГО  КРТ/Г 

О  

ГО  КРТ/Г 

О  

География           ГО  ГО  КТ  ГО  ГО      

Окружающий мир  КО  ГО  ГО  ГО                

Астрономия                      ГО  

Физика               ГО  ГО  ГО  КР/ГО   ГО  

Химия                КР  ГО  ГО  ГО  

Биология           КТ  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  

Искусство (ИЗО)  КО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО          

Искусство  

(Музыка)  

КО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО        

Технология  КО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО        

ОБЖ                ГО  ГО  ГО  ГО  

Физическая 

культура  

КО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО  

Условные обозначения:                             

КД - контрольный диктант                    

КР - контрольная работа                           КТ – контрольный тест                         

ГО - годовая оценка                                  С – сочинение                                                      

СИ – сжатое изложение с элементами сочинения   

КО – качественная оценка уровня знаний учащихся 

КРТ – контрольная работа с элементами тестирования  

                                                                        

  

3.3.Особенности организации деятельности учащихся в рамках системы внеурочной 

деятельности  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

деятельностной и практико-ориентированной основы организации образовательного процесса. Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в рамках реализации ФГОС.  

Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учит его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное,социальное, общекультурное).  
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Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения, на уровне основного общего образования до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год - не более 350 часов.  

В МБОУ «СОШ №1» внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в школе в свободное от учебы время; совместно с учреждениями культуры, 

спорта.  

Внеурочная деятельность организуется на принципах субъективности, организации совместной 

деятельности детей и взрослых; обогащения, усиления, углубления детского развития; 

обязательной результативности каждого вида деятельности; мотивированности любых видов 

деятельности и форм работы; нравственного обогащения используемых видов и форм 

деятельности; учета возрастных особенностей при подборе видов деятельности, форм, методов, 

приемов воспитательной работы; добровольности и заинтересованности обучающихся; 

системности; целостности; непрерывности и преемственности процесса образования и воспитания; 

системно-деятельностного подхода; взаимодействия и координации всех образовательных и 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детей разного 

уровня социализации. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

учащихся и родителей (законных представителей).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребѐнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя начальной школы, учителя 

предметники, педагог психолог, педагоги дополнительного образования.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
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числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной  работе.  

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Результативность реализации внеурочной деятельности  

В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника по учебным 

предметам выделен новый результат "выпускник получит возможность научиться", например: 

результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 

самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.  

Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть направлено прежде 

всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личностных 

результатов освоения ООП, таких как:  

осознаниеуникальностисвоейличности,котораяобладаетиндивидуальными  особенностями, 

определенными интересами, привязанностями и ценностями;  

умение давать оценку своим действиям;  

ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных категорий, как 

добро, красота, истина;  

осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение действовать в 

группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); умение выражать собственное мнение и 

т. д.  

Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП:  

-предметным,  личностным (включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности),  

- метапредметным (включающимосвоенныеобучающимисяУУД, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями).  

Это определяет и специфику внеурочной деятельности школы, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. Метапредметные результаты отражают: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета. Предназначение УУД: обеспечение 

преемственности всех ступеней образовательного процесса;обеспечение целостности содержания 

образования; профилактика школьных трудностей обучающихся.  

Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД в содержании любой 

деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс интериоризации, т. е. перенос действий, 

относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний личностный план.  

Значение отдельных групп УУД: познавательные УУД обеспечивают умение учащихся 

применять конкретные способы  

преобразования учебного материала;  

коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и умение учащихся учитывать 

позиции других людей; регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою 

учебную деятельность.  

УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Формы внеурочной деятельности должны быть направлены на закрепление, развитие УУД.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Модель организации внеурочной деятельности определяется ее целями и задачами, а также 

материально-техническими, кадровыми и другими условиями образовательного учреждения. 

Ответственность за результаты внеурочной деятельности несет гимназия.  
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В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, предполагающая 

оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и дополнительного 

образования.  

Внеурочная деятельность организована: понаправлениямразвитияличности:духовно-нравственное;  

общеинтеллектуальное;общекультурное; спортивно-оздоровительное; социальное;  

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговоеобщение), 

проблемно-ценностное общение: художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество трутовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность: 

туристскокраеведческая деятельность;  

формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты,викторины, 

познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителям Оптимизационная модель включает 

следующие компоненты: -учебныйпланобразовательнойорганизациивчасти, формируемой 

участниками  образовательногопроцесса (дополнительныеобразовательныемодули, спецкурсы,  

факультативы, школьные научные общества, учебные научные исследования, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной);  
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дополнительные образовательные программы образовательного учреждения (внутришкольная  

система дополнительного образования);  

-образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а также 

организаций культуры и спорта;  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей педагогических работников.  

Цель и задачи внеурочной деятельности  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся; их успешной социализации.  

Задачи внеурочной деятельности:  

-реализация индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий и других активных форм, направленных на их развитие;  

-создание условий для развития познавательной активности обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

-развитие творческого потенциала обучающихся в различных видах и сферах внеурочной 

деятельности: предметно-продуктивной, метапредметной, творческой, спортивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

-приобщение обучающихся к школьным традициям, деятельности детских общественных и 

творческих организаций, экологических и т.п.;  

-развитие у обучающихся опыта самостоятельной креативной деятельности;  

-развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; -

создание условий для расширения рамок общения обучающихся с социумом.  

На внеурочную деятельность в неделю отводится до 10 часов на класс. Продолжительность 

занятий во внеурочной деятельности от 35 до 45 минут. Наполняемость групп в основном 

составляет 10-30 человек. Возможны индивидуальные занятия.  

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по итогам участия 

обучающегося в конкурсных мероприятиях или выполнения им определенных работ. Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, 

соревнования, научно- практические конференции и т.п. Представление коллективного результата 

группы обучающихся в рамках одного направления происходит на общешкольном празднике в 

форме творческой презентации. Праздник проводится по окончании учебного года. По каждому 

направлению внеурочной деятельности за учебный год должно пройти не менее двух мероприятий 

на уровне школы.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях:  
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-представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной  

смены и т. п.);  

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на  

основании экспертной оценки личного портфолио;  

-качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов учащихся.  

Основными целями составления портфолио являются:  

-развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности;  

-мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;  

-переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся.  

Основными задачами составления портфолио являются:  

-систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

-создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося  

Итогом работы по внеурочной деятельности является: отчет, проект, выставки, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, презентация результатов исследований и 

проектов и др.  

Программы курсов внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное направление:  

«Экология окружающей среды» - приложение 1  

«Очевидное невероятное» - приложение 2  

«История в лицах»- приложение 3  

;актуальные вопросы обществознания» -приложение 4  

«Полиглот» -приложение 5  

«Азы программирования» - приложение 6  

«Ученые и их открытия» - приложение 7   

«Культура устной и письменной речи» - приложение 8 

Спортивно-оздоровительное направление:  

«Спортивные игры» - приложение 9 Духовно-

нравственное:  «В мире книг» - приложение 10 

Социальное:  

«Шаг в мир профессии» - приложение 11  

«Школа волонтера» - приложение 12  

  

3.4 Система условий реализации Программы СОО  
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Реализация Программы СОО осуществляется на основе создания и совершенствования кадровых, 

организационно-педагогических,  психолого-педагогических,  учебно-методических, 

информационно-методических, финансовых, материально-технических, нормативно-правовых 

условий, способствующих становлению и развитию в школе комфортной развивающей 

образовательной среды:  

-обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся;  

преемственной между уровнями общего образования и учитывающей особенности организации 

общего образования по уровням, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся.  

  

3.5. Кадровое обеспечение  

  

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Стандарта являются:  

-укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень 

квалификации педагогических, руководящих и иных работников;  

-непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников. 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%)  

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации работников 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности; соответствие уровня квалификации работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) и 

занимаемым ими должностям; своевременное единовременное или поэтапное освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их 

аттестации.  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников происходит 

через:  

-систему повышения квалификации ;  

-самообразование учителей;  

-внутришкольные теоретические семинары; -работу 

в личном информационном пространстве.  



- 
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Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в процессе прохождения 

ими системных и проблемных (тематических) курсов по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один раз в три года.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в школе 

функционирует система методической работы, целью которой является:  

-обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации Программы;  

-стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий;  

-повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление, развитие и 

использование потенциальных возможностей педагогических работников;  

-осуществление мониторинга результатов педагогического труда;  

-организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разработке и 

реализации образовательных программ, в инновационной и проектной деятельности; 

информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях, формах  

организации и диагностике результатов образовательного процесса;  

-содействие в создании программно-методического и научного обеспечении образовательного 

процесса;  

-создание условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта, 

инноваций, научно-исследовательской, опытноэкспериментальной и других видов творческой 

деятельности педагогов;  

-содействие в организации рационального педагогического труда и саморазвитии педагогических 

кадров.  

  

Основными организационными формами методической работы являются:  

методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех подструктур методической 

службы. В состав методического совета входят заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, руководитель экспериментальной работой (при наличии), руководители предметных 

объединений;  

методические объединения представляют собой группу, объединяющую педагогов одной 

образовательной области или нескольких смежных дисциплин.  

Работа педагогов по теме самообразования  

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, семинары-практикумы, 

конференции, дискуссии, лектории, мастер-классы, выставки и отчеты по самообразованию, 

участие конкурсах   профессионального   мастерства,   ярмарки   методических   идей,   

консультации, стажировки, педагогические мастерские и др.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, приказы и т. д.  
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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 её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими иинформационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Количественные и качественные характеристики кадрового обеспечения образовательного 

процесса на конкретный учебный год оформляются приложением   

  

3.6.  Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта):  

•обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  
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•обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса Модель 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной 

ступени общего образования  

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

Индивидуальное Групповое  

На уровне класса На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения:  

•консультативная  

•развивающая  

•диагностическая •коррекционная  

•просветительная  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

•психолого-педагогическое консультирование – комплекс мероприятий, направленных на 

содействие учащихся в разрешении психологических проблем, в том числе в принятии решений 

относительно профессиональной деятельности,  

   

межличностных отношений, на развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию, 

а также на преодоление последствий кризисных ситуаций;  

•психолого-педагогическая коррекция – комплекс мероприятий, направленных на исправление 

(корректировку) особенностей личности учащихся и его поведения, которые приводят к 

психологическим проблемам;  

•педагогическая (дефектологическая) коррекция – комплекс мероприятий, направленных на 

развитие способностей к обучению;  

•психолого-педагогическая профилактика – комплекс мероприятий, направленных на 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности 

ребенка и межличностных отношений, содействие в сохранении и укреплении состояния его 

душевного равновесия;  

•психолого-педагогическое   просвещение – комплекс мероприятий, направленных на 

распространение психологических знаний, повышение степени информированности участников 

образовательного процесса о психологии и возможностях психологической помощи в целях 

повышения уровня их психологической культуры и качества личной жизни.  

3.7.Финансовое обеспечение  

  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из расходных 

обязательств по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта, взятых на основе муниципального задания, которое 

ежегодно формирует и утверждает Учредитель в соответствии с предусмотренными Уставом 

школы основными видами  деятельности. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  в коллективных 

договорах, в которых должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

  

3.8. Материально-техническое обеспечение  

  

Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного пребывания 

детей в школе, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников.  

Учебные кабинеты обеспечены мебелью, оснащены учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами 

обучения. Демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия позволяют 

проводить практические работы, предусмотренные программой, и способствуют повышению 

мотивации обучающихся к исследовательской деятельности.  
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Кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя (компьютер, проектор, 

экран).  

Все имеющиеся в школе компьютеры подключены к локальной сети и имеют выход в сеть 

Интернет.  

В школе имеется водопровод, канализация, центральное отопление.  

  

Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья школьников. В школе функционирует медицинский кабинет.  

Наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены свидетельствует о 

достаточных санитарно-бытовых условиях.  

Школа имеет самостоятельный земельный участок. На территории разбиты клумбы и цветники.  

Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания.  

В школе созданы необходимые социально-бытовые условия. Имеются необходимые материально-

технические условия для организации работы администрации, социальных педагогов, педагогов-

психологов. Все специалисты обеспечены компьютерной и множительной техникой, имеют доступ 

к сети Интернет.  

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществляется на соответствие имеющихся объектов 

материального технического обеспечения требованиям ФГОС, нормативных и локальных актов 

школы.  

  

3.9. Нормативно-правовое обеспечение  

  

Основным нормативным документом, регламентирующим все виды деятельности школы, является 

его Устав.  

Учреждение обеспечено всеми правоустанавливающими документами: лицензия, свидетельство об 

аккредитации, с которыми можно ознакомиться на сайте школы.  

Школа самостоятельно издаёт (разрабатывает и принимает) приказы, распоряжения, положения, 

инструкции, правила и другие локальные акты, устанавливающие нормы (правила) общего 

характера, предназначенные для регулирования отдельных видов правоотношений, возникающих в 

процессе уставной деятельности.  

Разрабатываемые и принимаемые школой локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству, уставу учреждения, коллективному договору.  

  

Перечень локальных актов дается в приложении (Приложение № 5)  

  

3.10. Организационно-педагогические условия  

  

В  школе используются следующие формы организации образовательного процесса:  

Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы. Особое 

внимание уделяется вводным урокам, урокам систематизации и обобщения знаний, урокам, 
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построенным на основе интеграции содержания различных предметов учебного плана и 

ориентированных на формирование у обучающихся надпредметных знаний.  

Внеурочная - включающая в себя: занятия в предметных творческих кружках, спортивных 

секциях, клубах; индивидуальные консультации, участие в общешкольных олимпиадах, 

конференциях, экскурсии и т.д.  

Внеклассная - представленная коллективными творческими делами, организацией концертов, 

спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.д.  

Внешкольная - объединяет участие школьников в межшкольных программах и проектах, участие 

в Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев.  

  

Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность учащихся во всех видах 

учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы.  

В образовательном процессе активно используются:  

-технология проектного обучения;  

-технология развития критического мышления;  

-игровые технологии;  

-технологии развивающего обучения;  

-информационно-коммуникативные технологии и др.  

  

  

 Учебно-методическое обеспечение  

  

В школе используются учебники, соответствующие Федеральному перечню учебников. Школа 

обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-методической литературой и материалами.  

  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно - популярную литературу, 

справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы. Перечень учебников представлен в учебном плане.  

Информационно-методическое обеспечение  

  

Создаваемая в образовательном учреждении информационно-образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией:  

-единая информационно-образовательная среда  страны;   

-единая информационно-образовательная среда региона;  

-информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

-предметная информационно-образовательная среда;  

-информационно-образовательная среда УМК;  
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-информационно-образовательная среда компонентов и элементов УМК; Основными 

элементами информационно-образовательной среды являются: -информационно-

образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  

  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес -в учебной 

деятельности;  

-во внеурочной деятельности;  

-в исследовательской и проектной деятельности;  

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; -в 

административной деятельности.  

  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

-реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся, 

 осуществления  их самостоятельной образовательной деятельности;  

-текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

-выступления с аудио-, видео-и графическим экранным сопровождением;  

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений 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);  

- использования  носимых  аудио-видеоустройств  для  учебной  деятельности  на  уроке  и  вне 

урока;  

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;  

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

-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);  
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-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 общения  

-обучающихся с возможностью для массового просмотра кино -и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением.  

  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. В школе имеется 

официальный сайт, содержащий следующие блоки информации:  

-общие сведения;  

-информацию об образовательной деятельности школы;  

-условия обучения;  

-финансирование;  

-документы; -новости 

школьной жизни и др.  

  

3.12.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

  

Цель: Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты: подготовить учителей 

к изменениям, заявленным в требованиях ФГОС СОО, обеспечить понимание идеологии по 

ключевым направлениям стандартов, подготовить ресурсы образовательного процесса для 

реализации ФГОС.  

  

Задача: разработать перечень мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС СОО 

нормативно-правовыми,  кадровыми,  методическими,  материально-техническими, 

информационными ресурсами.  

  

Содержание проекта:  

1. «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО»  

  

Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса 

в гимназии в соответствии с ФГОС СОО  

  

№  

  

Мероприятия   Сроки   
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1  

  

  

  

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и содержание  

образовательного процесса в школе в соответствии с 

ФГОС СОО  

2020 г  

  

  

  

2   Создание и организация деятельности  рабочих групп по 

подготовке к введению ФГОС СОО  

2020 г.  

  

3  

  

Разработка на каждый учебный год плана действий по 

введению ФГОС СОО  

2020-2022гг.  

  

4  

  

  

  

  

Разработка документов, регламентирующих в школе 

оценивание достижений планируемых результатов и 

функционирование внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с ФГОС ООО  

2020г.  

  

  

  

  

5  

  

  

Разработка основной образовательной программы  

(далее – ООП) ООО в соответствии с ФГОС СОО  

  

2020 г.  

  

  

6   Определение списка учебников и учебных пособий на 

каждый учебный год  

ежегодно  

  

Ожидаемые результаты:  

  

1. Сформировать пакет документов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО.  

2. Утвердить  основную образовательную программу ООО в соответствии с ФГОС СОО.  

3. Утвердить список учебников и учебных пособий .  

  

2. «Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО»  

  

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов школы к введению ФГОС ООО.  

  

№  

  

Мероприятия  

  

Сроки  

  

1  

  

  

Определение ежегодно состава педагогических 

работников, которым необходимо пройти курсовую 

подготовку по вопросам реализации ФГОС СОО  

ежегодно  

  

  

  

2    

 

 

  

 

 

Формирование ежегодно заказа в образовательные 

организации, реализующие дополнительные 

профессиональные программы, на курсовую подготовку 

педагогических работников, обеспечение организации 

повышения квалификации педагогических работников  

ежегодно  
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3    

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Проведение ежегодно мониторинга готовности 

педагогических кадров к введению ФГОС СОО, 

осуществление контроля за повышением  

квалификации педагогических работников гимназии, 

принятие мер для обеспечения создания кадровых 

условий  

ежегодно  

  

  

  

  

  

  

  Ожидаемые результаты:    

1.  Прохождение курсовой подготовки педагогов школы по вопросам реализации ФГОС СОО  

  

3. «Методическое сопровождение введения ФГОС ООО »  

Цель: обеспечить методическое сопровождение педагогических работников гимназии при 

переходе на ФГОС СОО .  

  

№  

  

Мероприятия  

  

Сроки  

  

1  

  

  

Разработка ежегодно плана мероприятий по 

методическому сопровождению педагогических 

работников школы по вопросам ФГОС СОО  

ежегодно  

  

  

2  

  

Организация деятельности методической совета школы 

по вопросам реализации ФГОС СОО  

ежегодно  
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3  

  

  

  

  

  

  

  

Проведение методических мероприятий по вопросам 

ФГОС СОО, в том числе вопросам оценивания 

достижений обучающихся и функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

(семинаров, конференций, творческих лабораторий и 

площадок, открытых уроков, конкурсных мероприятий, 

консультаций и др.), включая  

дистанционные и сетевые формы  

ежегодно  

  

  

  

  

  

  

  

4   

Организация деятельности предметных методических 

объединений  

  

  

ежегодно  

  

5  

  

  

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС СОО  

  

ежегодно  

  

  

  

Ожидаемые результаты:  

1. Систематическая деятельность методической службы школыпо вопросам реализации ФГОС 

СОО.  

2. Организовать  обмен опытом работы по реализации ФГОС СОО.  

  

4. «Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО »  

  

Цель: создать в школе современную образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья учащихся.  

№  Мероприятия  Сроки  

1  Поддержание территории и здания школы в 

соответствии с действующими санитарными и 

противопожарными  нормами,  а  также 

требованиями  антитеррористической 

укрепленности  

ежегодно  

2  Оснащение библиотеки школы необходимым 

количеством учебной, учебно-методической и 

художественной литературы для реализации ФГОС 

СОО  

ежегодно  

3  Оснащение школы учебным и учебно- 

лабораторным оборудованием, необходимым для 

качественной реализации ФГОС СОО  

ежегодно  

  

Ожидаемые результаты:  

1. Создание в школе  материально-технической базы для качественной реализации ФГОС СОО.  

2. Оснащение библиотеки школы необходимым количеством учебной и учебно-методической 

литературы для реализации ФГОС СОО  
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5.«Информационное обеспечение введения ФГОС СОО »  

Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения 

ФГОС СОО  

  

№  

  

Мероприятия   Сроки   

1   Разработка плана работы по информационному 

сопровождению процесса введения ФГОС СОО  

ежегодно  

  

2   Размещение информации по вопросам введения ФГОС  

СОО на сайте школы  

ежегодно  

  

3  

  

  

  

  

  

Обеспечено информирование участников образовательного 

процесса и общественности о введении ФГОС СОО в 

школычерез проведение дней открытых дверей, 

родительских собраний, публичный отчет директора 

гимназии, организацию работы государственно- 

общественных органов управления гимназии.  

ежегодно  

  

  

  

  

  

  

Ожидаемые результаты:  

1. Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС в школе .  

2. Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС СОО в школе, на сайте, 

отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

СОО Проблемы при введении ФГОС  

• планирование и организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

• синхронизация действий со всеми участниками образовательного процесса при введении 

ФГОС;  

• изменения в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;  

 

• выявление социального заказа с целью формирования комфортной развивающей 

образовательной среды.  

Участники образовательного процесса  Пути  решения  проблемы  при 

введении ФГОС  

Родители учащихся  Осознание необходимости совместной 

деятельности  при  формировании  

образовательной среды  

Вовлеченность в процесс разработки ООП 

организации  
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Определение  модели  организации 

образовательного процесса в единстве урочной 

и внеурочной деятельности учащихся  

Администрация организации  Приведение  локальных  актов 

организации и должностных инструкций в 

соответствие с требованиями ФГОС.  

Своевременность  и  логическая  

последовательность разработки ООП  

Педагоги ОУ  Активное участие во всех мероприятиях 

связанных с введением ФГОС  

Теоретическое  и  практическое 

осмысление идеологии и методологии ФГОС  

Развитие  практики  непрерывного  

профессионального образования  

  

  

  

 


