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Паспорт основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ школы-интерната № 2 

«Рыбинский кадетский корпус» 
Полное наименование 

учреждения - 

юридического лица 

муниципальное общеобразовательное учреждение школа- 

интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» 

Юридический адрес 152906, г. Рыбинск, ул. Свердлова, д. 26 
 (4855) 55-05-13 

Контакты e-mail: schkad@rybadm.ru 
 сайт: http://schkad.rybadm.ru 

Ф.И.О. руководителя Калагаев Владимир Павлович 

ИНН ОУ 7610042325 

Код ОУ (по ЕГЭ) 764502 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид Средняя общеобразовательная школа 

Государственная 

регистрация 
юридического лица 

1037601601762 

Лицензия Серия 76Л02 №0001104 (бессрочно) 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

Серия 76 А01 №0000021, (до 30.04.2026) 

Наименование 
программы 

Образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения школы - 
интерната № 2 «Рыбинский кадетский корпус» (с 2014 г.) 

Заказчики Программы Управляющий совет школы 

Основные 
разработчики 

Программы 

Рабочая группа, включающая в состав членов администрации, 

педагогов, старшеклассников, родителей учеников, обучающихся 

Цель Программы - Обеспечить качество образования, соответствующее требованиям 
инновационного социально ориентированного развития Российской 
Федерации; 
- Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие 
личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости, сохранение и развитие здоровья у всех обучающихся. 

mailto:schkad@rybadm.ru
http://schkad.rybadm.ru/
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Задачи Программы • осуществить переход на новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт второго поколения; 
• организовать условия, учитывающие индивидуально- 
личностные особенности обучающегося; 
• сохранить высокое качество обучения на основе разработки и 
внедрения нового содержания образования в школе, 
способствующего формированию ключевых компетентностей 
участников образовательного процесса; 
• совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на 
основе интеграции; 
• продолжить освоение, реализацию инновационных 
образовательных технологий и совершенствование методик 
диагностики качества образования, внедрение в учебно- 
воспитательный процесс технологий, формирующих ключевые 
компетенции; 
• расширить формы использования ИКТ-технологий, внедрить 
элементы дистанционного обучения, способствующие 
формированию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 
• продолжить работупо организации и совершенствованию 
предпрофильной ориентации; 
• формировать культуру здорового образа жизни; 
• обеспечить социально-педагогические отношения, 

сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье 
обучающихся. 

Сроки реализации 2014 – 2019 гг. 

Исполнители Программы Участники образовательного процесса школы, социальные партнеры 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Программы 

- осуществится реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- разработана система организационно-управленческого и научно- 

методического обеспечения по организации и введению ФГОС; 

- произойдет объединение ресурсов педагогического коллектива, 

семьи, социальных партнеров, направленное на формирование 

ключевых компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями новых государственных образовательных стандартов 

(ФГОС); 

-будут внедрены новые дистанционные формы поддержки обучения; 

-повысится конкурентоспособность ОУ 

Программа адресована 

Обучающимся и 
родителям 

Регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, 
их всестороннее образование 

Учителям Определяет главное в содержании образования и 
способствует координации деятельности всех учителей 

Администрации Координирует деятельность педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

Регулирует взаимоотношения субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации) 

Учредителю и органам Повышает объективность оценивания образовательных результатов 
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управления школы в целом. 
Способствует принятию управленческих решений на основании 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности школы. 

Социальным партнерам Информирует о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 
 

 Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

МОУ школа-интернат № 2 (далее Программа) разработана педагогическим коллективом школы 
на основе анализа деятельности образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей, а также в соответствии с требованиями 
регламентирующих документов. Нормативно-теоретической базой разработки ООП ООО 
являются: 
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 
1897, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897) 

• Конституция РФ 
• Закон «Об образовании в РФ» 
• Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №142 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения ФГОС» 
• Примерная основная образовательная программа основного образования ОС «Школа 
2100» 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
• Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 20- Устав муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната № 2 

• Положения и локальные акты школы. 
 

Образовательная программа МОУ школы-интерната № 2 строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на 

реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых 

Концепцией модернизации образования и Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Данная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание образовательного процесса в учебном заведении, и 

характеризует специфику содержания образования, особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления в школе. 

Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты и 

содержание образовательного процесса на ступени основного общего образования, особенности 

их раскрытия через содержание учебных предметов и применение педагогических технологий; 

учебно-методическую базу реализации учебных программ; устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с ссузами, вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений; 

регламентирует условия освоения образовательной программы, диагностические процедуры для 

объективного поэтапного учета образовательных достижений учащихся, организационно- 

педагогические условия реализации программ общего и дополнительного образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 
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Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

МОУ школа-интернат № 2 вводит стандарт основного общего образования в 5 классах с 2014 

года на основании Приказа департамента образования Ярославской области от 26.12.2012 № 

659-01-03 «Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

Ярославской области на 2013-2015 годы», Письма департамента образования Ярославской 

области от 11.08.2014 № 1869/01- 10 «Рекомендации по организации образовательной 

деятельности в 2014- 2015 учебном году в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования», Письма департамента образования Ярославской области от 

19.07.2013 № 1435/01-10 «О примерных учебных планах для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Задача школы, реализующей стандарты в 

опережающем режиме, не только овладеть идеологией и технологиями нового стандарта, 

подготовить к этому каждого учителя, создать собственную модель реализации ФГОС ООО, но 

создать образцы/модели введения ФГОС ООО в образовательном учреждении на ступени ООО. 

 Принципы образовательной программы 

Приоритетами при формировании данной ООП являются системно-деятельностный и 

практико-ориентированный подходы, создание необходимых психолого-педагогических и 

материально-технических условий для: 

 создания условий для принятия стандарта как социальной конвенциональной 

нормы, общественного договора между семьей, обществом и государством; 

 создания условий для воспитания и развития качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества; 

 развития эффективной образовательной среды, реализующей современный 

запрос всех субъектов образовательного процесса; 

 ориентации на достижение цели и основного результата образования — 

развитие универсальных учебных действий, достижение запланированных 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения ООП; 

 формирования 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; 

 создания психолого-педагогических и материально-технических условий для 

учѐта индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся и разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося; 

 совершенствования ресурсной и материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями, изложенными во ФГОС; 

 развития педагогического потенциала и создание условий (накопление 

ресурсов: материально-технических, методических) для работы в принципиально 

новой системе образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит принцип преемственности. 

 Преемственность образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

преемственность с Основной образовательной программой начального общего образования и 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 
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В связи с этим, ООП ООО опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а 

именно: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, Программа разработана в соответствии с возрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий 

для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения 

и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: появление стремления к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 

отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

 

В ООП ООО преемственность обеспечивается следующим образом: 

преемственность основных образовательных программ начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

преемственность образовательных программ и курсов; 
преемственность требований к структуре основных образовательных программ 

начального, основного общего образования и среднего (полного) общего образования; 
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преемственность используемых технологий и традиций ОУ на всех ступенях 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, создает педагогические условия, при которых 

обучающиеся имеют возможность развивать на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 

лет) присущие этому возрастному этапу способности: 

проектирования собственной учебной деятельности и построения жизненных планов 
во временной перспективе; 

формирование научного типа мышления; 
овладение коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации 

и сотрудничества и др. 

В связи с этим в реализации ООП выделяются три взаимосвязанных между собой этапа 
образования. 

Первый этап (5-6 классы, 10-12 лет) имеет переходный характер от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от различных видов 

деятельности. Он ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис 

подросткового возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить 

плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Второй этап (7-8 классы, 12-14 лет) – период наибольшей социальной 

активности и самоопределения в условиях основной школы. Ученики активно 

осваивают все ее пространство, работают в группах, интенсивно ищут свои интересы 

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

интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Школьники с удовольствием 

пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать 

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

Третий этап (9 класс, 14 - 15 лет) – первичный этап предпрофильной подготовки. В 

9-ом классе развитию интеллекта характерны значительное развитие теоретической 

мысли, самостоятельность и активность мыслительной деятельности, критичность, 

совершенствование практического мышления. 
 

Структура образовательной программы - ООП содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы, систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

Содержательный раздел включает в себя программу развития универсальных учебных 

действий (УУД), рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), программу 

воспитания и социализации обучающихся, программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает в себя учебный план, систему условий реализации 

Программы. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных возможностей 

личности; самоопределения и профессиональной ориентации; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического 

сопровождения учащихся в интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и 

физических способностей в полной мере; в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации. 
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учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП; 

г. Рыбинска - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как социо- 

культурного и научно-производственного центра России; 

общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление личности, ее гражданской 

позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности. 
 

 Цели реализации образовательной Программы 

Программа МОУ школы-интерната № 2 соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», Национальной доктрине развития образования до 2025 года и др. стратегических 

документах, направленных на модернизацию образования. 

Основные принципы: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Созданная в школе развития личности складывается из многих компонентов (внедрение 

активных методов и современных технологий обучения, организация творческой деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Цели: 

- Обеспечить качество образования, соответствующее требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации; 

- Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, сохранение и развитие 

здоровья у всех обучающихся. 

 

Целевое назначение Программы: 

1. Создать условия для реализации права на образование учащимся МОУ школы- 

интерната № 2 (Закон РФ «Об образовании», ст. 5, п. 2). 

Гарантировать достижение учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с государственным стандартом: 
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создать условия: 
 

 
для воспитания, становления и формирования личности обучающегося;для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению, готовности к освоению образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, начального или среднего 

профессионального образования. 

2. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального 

потенциала учащегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 

исследовательской и других видах деятельности: 

для формирования личности: 
- интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования 

на протяжении всей жизни; 

- способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях 

социокультурного пространства Рыбинска и на рынке труда; 

- коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и 

умеющей работать в коллективе; 

развитие потребности в познании, необходимости овладения практическими 
навыками и умениями в достижении результата. 

3. Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую 

позицию, способную к самоопределению, знающей и любящей свой город, освоившей мировые 

культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур: 

- осознание образования как условия самоопределения в образовательном 

пространстве Рыбинска и средства достижения жизненных целей. 

4. Обеспечить организацию образовательного процесса: 

наличие рабочих программ и учебно-методического комплекса для всех классов по 
всем предметам учебного плана; 

применение активных методов и современных образовательных технологий 

5. Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции 

трудностей учащихся в образовательном процессе, общении, развитии и 

профориентации: 

создать условия: 

- для вариативного образования; 
- для осознания необходимости получения интегрированных знаний и 

надпредметных умений; 

- для создания и реализации системы личностных достижений учащихся; 

- для работы современной службы сопровождения; 

- для допрофессиональной ориентации учащихся; 

- для творчества, успеха, сотрудничества, диалога; 

- формирования здорового образа жизни. 

6. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся: 

создать условия для формирования личности, разделяющей ценности 
безопасного и здорового образа жизни; 

- обеспечивать и развивать здоровьесозидающую среду школы: здоровьесберегающие 
технологии, спортивные секции, профилактика гиподинамии, профилактика вредных 
привычек. 

7. Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, 

преобразовательной, социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной: 

- создать условия для формирования личности: 
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- владеющей основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированной на творчество и инновационную деятельность; 

- готовой к сотрудничеству, способной осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающей себя личностью, социально активной, уважающей закон и 

правопорядок, осознающей ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- мотивированной на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

развивающего и проблемного обучения, широкого использования средств ИКТ, 
через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе; 

встроить в образовательный процесс учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность как личностно значимую для школьников; 

организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных 
и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 
социальной практики; 

изменить идеологию и технологию оценивания достижения 

планируемых результатов в соответствии с принципами формирующего 

оценивания или оценивания для обучения; 

подготовить школьников к обучению в старшей школе. 

 

 Краткая характеристика МОУ школы-интерната № 2 

 

29 октября 1959 года в зданиях имения Михалковых была открыта школа — интернат 

№ 2. До 1988 года руководителем этого знаменитого в те времена учебного заведения был 

Народный учитель СССР Кашкин Ю.С. , получивший это звание в числе первых семи учителей 
20 февраля 1979 года. Государство высоко оценило труд педагогов интерната. 8 человек 

отмечены правительственными наградами, 35 отмечены различными званиями в области 

образования. 

За успехи в военно-патриотическом воспитании учреждение было награждено Грамотой 

Министерства Просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ. 

39 воспитанников получили значки Комитета ветеранов войны «Подвига Героев — будь 

достоин». 34 воспитанника награждены знаком «Турист СССР». 
В школу-интернат № 2 приезжали Джанни Родари, Юрий Левитан, Валентина Леонтьева, Юрий 

Слободкин, Вячеслав Старшинов и многие другие. Знаменательными были встречи в интернате с 
поэтами-земляками А.А. Сурковым и Л.И. Ошаниным, дважды Героем Советского Союза П.И. 

Батовым. С 2003 года МОУ школа-интернат № 2 начинает реализовывать кадетское 

образование, во главе которого становится Смирнов Сергей Анатольевич. 

15.08.2008 года школа-интернат № 2 переименована в учреждение кадетская школа- 

интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» (Постановление № 2091 главы городского округа 
г. Рыбинск от 15.08 2008). Весь материал жизни школы-интерната представлен в историко- 

краеведческим музее учреждения, ставшим лауреатом Всесоюзного конкурса и являющимся 
одним из лучших в области, сегодня, муниципальное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус», является продолжателем добрых 

традиций полувековой истории учреждения. Это образовательное учреждение, ориентированное 
на подготовку несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству. 
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В становлении корпуса принимают активное участие воинские части, органы внутренних дел, 

подразделения ВПО МЧС, структуры УИН, патриотическая молодѐжная организация «Пламя», 

программа работы которых включает активизацию военно – спортивной и патриотической 

работы Рыбинского кадетского корпуса. 

В целях удовлетворения всех нужд обучающихся, пожеланий родителей, а также запросов 

общества Рыбинский кадетский корпус взаимодействует 

1) с Рыбинским историко-художественным музеем, 

2) с Спасо-Преображенским собором, 

3) с ОКЦ, 

4) с КСК «Волга», 

5) с РГАТА, 

6) с УПК, 

7) с ЦДЮТ «Солнечный», 

8) с ДЮСШ № 1, № 11, 

9) с конно - спортивной школой, 

10) с плавательным бассейном «Метеор», «Сатурн», 

11) с ДК «Слип». 
Налажены тесные контакты с кадетами школ г. Ярославля, Тутаева, Углича, с кадетским 

корпусом Свято - Алексеевской пустыни под Переславлем, кадетским корпусом «Ивановский 

спецназ» под Борисоглебом, воинскими частями радиотехнических войск под Андрейковым, 
учебным центром погранвойск ФСБ под Борисоглебом. 

 

За 5 лет существования кадетского корпуса его традициями стали: 
1. Принятие Торжественной клятвы, посвящение в кадеты 20 декабря, в день работника 

органов государственной безопасности РФ. 

2. Участие в смотре конкурсе военно-патриотических образовательных учреждений. 

3. Посещение городов-героев, мест боевой славы. 

4. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

5. Уроки Мужества, встречи с ветеранами войн. 
6. Военно-полевой выход (военно-патриотический лагерь ). 

Сведения о контингенте учащихся и кадровом составе 

Численность учащихся, количество классов 

 

Учебный год Кол-во классов Кол-во учащихся 

2008 – 2009 10 170 

2009 – 2010 11 185 

2010 – 2011 12 201 

2011 – 2012 12 210 

2012 - 2013 12 215 

 

Число классов каждой ступени образования 

Ступень 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Класс Кол-во Класс Кол-во Класс Кол-во Класс Кол-во Класс Кол-во 

I 4 83 4 82 4 85 4 86 4 88 

II 6 87 6 95 6 103 6 106 6 99 
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III 0 0 1 8 2 13 2 18 2 28 

Кол-во 
учащихся 

170 185 201 210 215 

 

Социальный состав обучающихся  

 

Наименование 2012 – 2013 В % 

Родители в неполных семьях 119 54 

Дети ( воспитывается один ребѐнок) 89 40 

Дети из многодетных семей 16 7 

Дети, находящиеся в социально опасном положении 7 3 

Дети (оба родителя имеют высшее образование) 9 4 

Дети (один родитель имеет высшее образование) 24 11 

Дети, находящиеся под опекой 21 9,5 

Один родитель-инвалид 4 1,8 

Дети (оба родителя не работают) 3 1 

Дети (один родитель работает) 57 25 

Дети (оба родителя работают) 72 32 

Проживают в благоустроенных квартирах 177 80 

Проживают с частичными удобствами 7 3 

Проживают в частном секторе 34 15 

Семья сменила место жительства 1 0,4 

Дети, состоящие на внутришкольном учѐте 12 5 

Дети, состоящие на учѐте в КДН 2 0,9 

 

Кадровый потенциал корпуса 

Количество педагогов 

Общее количество 47 

Женщины 37 

Мужчины 10 

Возраст:  20-25 лет 4 

25 - 35 лет 4 

35 лет и выше 39 

Пенсионеры 21 

Совместители нет 
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По квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 7 

Вторая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 4 

Не имеют категории 8 

Молодой специалист 1 

Характеристика педагогов по педагогическому стажу 

До 5 лет 9 

5 – 10 лет 8 

10 – 20 лет 7 

Более 20 лет 23 

Характеристика педагогов по другим показателям 

Наименование Количество, 

в % 

Высшее образование 28 

Среднее специальное образование 14 

Нет педагогического образования 5 

«Отличник просвещения» 2 

«Заслуженный учитель РФ» - 

Орден знак Почѐта 1 

Подполковник 3 

Майор 1 

Капитан 1 

 

Успешность в учѐбе, в % 
 

 

Наименование 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 -2012 2012- 2013 

Количество 

уч-ся 
170 185 201 196 215 

Успеваемость 98 94 94,5 96 96 

Кач-во 

знаний 
16 15,8 29,6 22 21 
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Кол-во 

хорошистов 
27 29 44 43 42 

С одной 

«3» 

7 10 11 15 10 

Неуспевающие 3 11 11 8 8 

 

Итоги по основным предметам 

Качество знаний, в % 

Предмет 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 2012-2013 

Русский язык 39 44,5 45 45 49 

Математика 30 47,8 29 32 31 

 

Материально-техническая база 

 

Состояние материально-технической базы 

№ Залы, 

кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количество Оптимальное 
состояние 

Допустимое 
состояние 

1 Спортивный зал 1 + 
 

2 Спортивная площадка 1 
 + 

3 Актовый зал 2 
 + 

4 Кабинеты: 
   

1) Русского языка 1 
 + 

2) Математики 1 
 

+ 

3) Физики 1 + 
 

4) Химии, биологии 1 + 
 

5) ОВС 1 + 
 

6) Географии 1 +  

7) Информатики 1 + 
 

8) ОБЖ 1 
 

+ 

9) Психолога 1 + 
 

5 Столовая 1 + 
 

6 Мебель есть 
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7 Компьютерная техника есть   

8 Телевизоры есть   

9 Кодоскопы есть   

10 Видеомагнитофоны есть   

11 Магнитофоны есть   

12 Видеокамеры есть   

13 Мультимедийные 
проекторы 

есть   

14 Интерактивные доски есть   

 

Характеристика особенностей организации педагогического процесса 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Образовательная программа предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (без учета государственной 

(итоговой) аттестации); 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней. Основная 

форма организации учебно-воспитательного процесса - урок. 

Продолжительность урока не более 45 минут. 

Расписание составляется с учетом гигиенических требований. 

Используемые системы обучения: 

Традиционная система обучения; 

Коррекционно-развивающая система обучения. 

Используемые педагогические технологии: 

Развивающееобучене 

Элементы методик КСО 
Информационно-коммуникационные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии 

Технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов 

Развитие исследовательских навыков 

Технология «Дебаты» 

Лекционно-семинарско-зачетная система 

Развитие исследовательских навыков 

Проектное обучение; 

Технология портфолио 
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Образ выпускника основной ступени общего образования 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования: 

• Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана. 

• Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы 

по предметам (указать предметы). 

• Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий. 

• Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

• Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

II. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно- смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и 

результата компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

IV. Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства; 

- осознание собственной индивидуальности. 

V. Уровень сформированности культуры личности: 
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 
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 Направления реализации системно-деятельностного подхода 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 

подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

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

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— 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 одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

— историческими и технологическими достижениями человечества. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также анализом 

современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая роль при 

проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим характер 

целевых установок: 

1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, 

являющиеся продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы 
образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и 

осуществлении образования; 

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, 
отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские 
культурные основы, региональное своеобразие; 

3. Конструирование  образовательных  сред  взамен  прямой  трансляции 

«знаний» как условие природосообразности и вариативности учебного процесса; 

использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ 

(телевидение, СМИ, музейное образование, Интернет); 

4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, 

позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных объѐктов и событий 

окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности 

школьников; предупреждение или преодоление отчуждение учащихся от 

образовательного процесса; 

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого- педагогические 

основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития; 
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6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 

гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, 

содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном 

пространстве; 

7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую 

самореализацию детей, развитие их одарѐнности, усиление созидающей роли и 

продуктивности всего образования; 

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших 

средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с 

информационными массивами. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

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, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системой оценки — с 

другой. 

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. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ро- лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами; 
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно- смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

- ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. 

- планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты 

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

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно- познавательных 

и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью оценки 

и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
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В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 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 данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

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

ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведется 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. 

В МОУ школа-интернат № 2 на ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» 

- учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

жизнедеятельности» . 

 

1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально- 

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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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. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным 

и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково- символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

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

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичностив 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения  действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам 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 определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров 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 партнером; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

другихлюдей,в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

1.2.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
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• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
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• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное  информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приемы поискаинформации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». Моделирование и проектирование, управление Выпускник 

научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделироватьс использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.2.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы, как 

перебор   логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.2.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
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• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

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

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.2.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

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

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

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

том числе в СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

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

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом 

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

употребления языковых средств. 

Текст 
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Выпускник научится: 

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

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

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

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

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

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

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

речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

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

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

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

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с  небольшой протокольно- 

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
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Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

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

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимуюинформацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимуюинформацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимуюинформацию из морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

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

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

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

русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимуюинформацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского   речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.2.6. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

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

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» текстыинтерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами 

других искусств; 
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• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа; 

• вести самостоятельную   проектно-исследовательскую    деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

1.2.2.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанноготекста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 

... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 
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• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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. 

 

1.2.2.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий  во  времени,  объяснять  смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

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

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

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

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

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

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ-нач. XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

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

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ — начале XXI в. 

1.2.2.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

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

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основеприведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основеприведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политическихрежимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
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• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 

 

1.2.2.10. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

и современных навигационных приборов; 

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



52  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно- популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать  особенности взаимодействия  природы  и   общества  в 

пределах  отдельных территорий; 

 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
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• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России Выпускник научится: 

• различать принципы выделения 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, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и ее отдельных регионов; 

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

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

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

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

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

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

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

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

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

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

Россия в современном мире Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.2.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 
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• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов ;применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и   свойства  функций 

для  решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
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Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

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

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
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• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленныхиз двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равно- составленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится: 

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.2.12. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы ее представления Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

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

два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и 

наиболее  употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

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

вне ее. 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

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

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

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве Выпускник научится: 
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

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

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.5.2.13.    ФИЗИКА 

Механические явления Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

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

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

 

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

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система 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, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 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; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

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

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

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

и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

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

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 
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• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения 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. 

 

1.2.2.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 
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Человек и его здоровье Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

риска на здоровье человека. 

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

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зренияв ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

1.2.2.15. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Выпускник научится: 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

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

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать   экспериментально  кислоты   и   щелочи,   пользуясь 

индикаторами; осознавать  необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правилэкологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять  готовность к  уважению  иной точки зренияпри 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и  характеризовать  табличную форму периодической 

системы   химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 
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• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

ученого; 

• характеризовать   научное    и    мировоззренческое  значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно- восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.2.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества Выпускник 

научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое»и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравствен-ную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
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• анализировать средства    выразительности,   используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 
 

1.2.2.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

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

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

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

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия Выпускник научится: 
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• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

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

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

1.2.2.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборкиили ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учетом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно- 

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно- прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 
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• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- 

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая 

правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учетом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно- опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в 

том числе Интернета; 

• планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно- опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства 

в своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии животноводства Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной птицы, 

кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой 

продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, 

разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, стрижка 

шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчеты, связанные с 

получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини 

ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и др.); 

• оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объем производства продукции 

животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе 

потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления, 

определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своем селе, 

формулировать на ее основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

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

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.2.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 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; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.2.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Выпускник 

научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
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• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 
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• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом Системы оценки достижения планируемых 

результатов, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

 

1.3.1. Особенности оценки результатов: личностных, метапредметных, предметных. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования как основы для оценки деятельности образовательного 

учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 



79  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

 

1.3.2. Описание системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Основными функциями системы оценки 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. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Особенностями системы оценки 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; 

- оценка успешности освоения 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 персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 
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- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка планируемых результатов 

1) Стартовая оценка (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества 

образования. 

Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников к обучению в основной 

школе. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур - определить возможности образовательного учреждения выполнить 

взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной программы 

основного общего образования и дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательного учреждения. Внутренняя 

оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (оценивания является операциональный состав предметных способов 

действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших 

проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся проводится в соответствии с 

согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех 

учеников на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и 

слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в 

каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения 

своей успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 

процесса, и работа на повышение эффективности и доступности образования; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание 

на то, когда и каким образом будет происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход 

к обучению; 
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- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и обучающиеся. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов решаются следующие 

педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим обучающимися своих результатов. К 

этим условиям можно отнести: требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; задания для 

расширения, углубления отдельных вопросов темы; содержание проверочных, стартовых и 

итоговых работ; место и время, где можно предъявить результаты 

(«продукты»)деятельности обучающихся способы перевода качественных характеристик учения 

в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе сосредоточена, прежде всего, на: 

- выборе обучающимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

- определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

- способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

- сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной 

и прогностической) 

- способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и 

источника самостоятельной постановки новой задачи; 

- выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т. п.); 

- на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

- оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

- оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников. 

Учитель основной школы должен иметь возможности: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

- оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки 

данной работы. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. Зачет по теме 

состоит из: 

- результатов работы обучающегося в ходе учебной темы (блока); 

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 

- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период между 

учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными 

темами (блоками). 

Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

- представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 50% от 

общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 
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Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным 

критерием успешности обучения учащегося. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед учащимися 

ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней 

обучения. Они служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса обучения 

учащихся. Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс оценивания и позволяют им стать 

активными участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня 

достижений учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их 

прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на 

данных, полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными 

потребностями учащихся. 

 

Обязательные формы контроля Иные формы оценки 

(достижение предметных и 

метапредметных результатов) 

1. Обязательные результаты: освоение уровней образованности 

1.1. Текущая аттестация 

Проходит по тематическому планированию и 
анализируется учителем: 

Портфолио (портфель достижений) 

- текущая успеваемость в классном 

журнале, в электронном журнале; 

- к/р по предметам по завершении 

изученной темы; 

- с/р обучающие и контролирующие; 
- лабораторные и практические работы. 

- входные диагностические работы на ступени 

ООО; 

- диагностические контрольные работы, 

предметного и метапредметного характера по 

всем предметам учебного плана не реже 2 раз в 

течение года (Приложение 3). 

1.2. Итоговая аттестация  

Экзамены 
1. Обязательные: 
- по русскому языку в формате ГИА 
- по математике в формате ГИА 
2. По выбору учащихся в формате ГИА 

 

1.3. Способы и формы учета достижений во внеурочной деятельности: 

Ведение Портфолио класса. 
«Кадетский зачет» 

«Портфолио ученика». 
Система личностных достижений. 
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Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих 

элементов: 

1) Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

1 - базовый уровень - способность обучающегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 - продвинутый уровень - способность обучающегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

3 - рефлексивно-творческий уровень - способность обучающегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, 

регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т. 

п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного года 

на основе итоговой проверочной работы по предмету, которая утверждается научно- 

методическим советом школы. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе «Портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов обучения за год. 

2) Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в 

ходе учебного года, так и по его окончанию. 

1 - ставится в том случае, если обучающийся не демонстрирует необходимого прогресса для 

достижения поставленной перед ним цели. 

2 - ставится обучающимся, которые демонстрируют хороший прогресс в обучении и 

достижении поставленной перед ними цели. 

3 - это самая высокая оценка, которую могут получить обучающиеся. Она ставится в случае, 

если они демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется вероятность, 

что они добьются лучших результатов, чем предусмотрено их индивидуальными учебными 

целями. Если учащийся снова получит данную оценку за прогресс, то его учебная цель должна 

быть пересмотрена. 

3) Самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по 

его окончанию. 

1 - ставится тем обучающимся, которые никогда не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся обучающиеся, которые не посещают 

занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для такой работы 

учебный материал исходя реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения 

данной работы, проконтролировать и оценить свою работу; 

2 - ставится тем обучающимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с 

опозданием; 

3 - ставится только тем обучающимся, которые постоянно выполняют самостоятельные 

задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают. 

4) Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

1 - ставится в случае, если обучающиеся занимаются недостаточно усердно для достижения 

прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают мало сил или вовсе 

их не прикладывают в процессе учебы, а также обучающимся, которые не приходили на занятия 

и не выполняли текущую и самостоятельную работу в школе; 

2 - ставится тем обучающимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы 

добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих 

возможностей; 

3 - это самая высокая оценка, которую обучающиеся могут получить. Она означает, что они 

всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают дополнительные 

усилия там, где другие могут уже «опустить руки» 
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5) Поведение оценивается по итогам обучения. 

1 - ставится тем обучающимся, которым необходимо постоянное напоминание о том, как им 

следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в лицее; 

2 - ставится тем обучающимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным 

правилам; 

3 - ставится обучающимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти 

учащиеся всегда готовы помочь, являются примером для других. 

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Обучающиеся  используют  для  фиксации  результатов  учения  и  обучения  папку  - 

«портфолио» с набором творческих, исследовательских работ и других достижений. 

Общий итог работы обучающихся и его общая оценка за учебный год складывается: 

1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется 

количеством учебных тем (блоков) - это демонстрация базового уровня знаний, умений 

(применение в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 баллом; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать 

возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать 

полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения программы 

может быть оценен как 2 балла (продвинутый уровень обучения). 

3) из представленного «портфеля», в котором собраны все виды и формы систематической 

самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и публичная защита, а 

также все учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и 

т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший - 3 балла (рефлексивно- 

творческий уровень обучения). 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все 

предметы на базовом уровне (1), максимум - на продвинутом уровне (2), отдельные предметы 

учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно-творческом уровне (3). 

Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

-портфолио; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Фиксация результатов: 

- в классном журнале (в том числе в электронном); 

- в дневнике обучающегося (в том числе электронном); 

- в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП ООО и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 
Вид Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая работа 3 неделя 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. 

Фиксируется  учителем  в 

Результаты работы не 

влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 

учащегося. 

Диагностическая 
работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач. 

Направлена на  проверку 
пооперационного  состава 

действия, которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции (0-1 

балл), оценка считается «текущей» 

(на входе), влияет на итоговую 

оценку за модуль, полугодие (на 

выходе) 

Самостоятельна я 

работа 

1 -2 работы в 

течение  модуля 

продолжительностью от 

10 до 30 мин. (6 - 12 

работ в год) 

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: (базовый) и (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; оценивается 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 

Проверочная 
работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно й 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в год) 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятельной 

работы 

школьников. Работа задается на двух 

уровнях: базовом и расширенном. 

Оценивание происходит по 
пятибалльной шкале отдельно по 

каждому уровню. 

Решение 
проектной задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 
специально созданным экспертным 

картам. По каждому критерию 0-1 

балл. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Апрель-май Включает  основные  темы  учебного 

года. Задания 
рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, расширенный), так и 

по уровню   опосредствования 
(формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание пятибалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 
ученика за год. 

Май Каждый обучающийся в конце года 

должен продемонстрировать (показать) 

все, на что он способен. 

Демонстрация (представление) 

портфолио ученика. 



86  

1.3.3. Оценка личностных 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 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение 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 

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. 

1. соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе 
2. участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности 

3. прилежание и ответственность за результаты обучения 

4. 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 

5. ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.4. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  учебные  действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - 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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• 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 ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовая диагностика; 

• текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

• текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защита итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.5. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Таким образом, 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 знанияпри решении 

учебно- познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно 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. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, 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, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во- вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

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 знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно- 

следственных) 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; 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. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Установлено пять уровней 

достижений: 

• Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению.Достижению базового  уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение 

базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый. 

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

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

• стартовая диагностика; 

• тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

• творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

• «Портфолио» («Портфель достижений»); 

• Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 

и другие формы накопительной системы оценки). 

 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия 

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

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав 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. Отбор работ для портфеля 

достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных    образовательных  достижений  обучающихся,  отражают 

динамику формирования их  способности к  решению учебно-  практических и  учебно- 

познавательных задач и    навыков  проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в  ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

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

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

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

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 

оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 

Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 

- результатов промежуточной аттестации, 

- государственной итоговой аттестации выпускников. 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая - фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 

основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: результаты, выносимые на итоговую оценку; составляющие 

итоговой оценки; интерпретация результатов итоговой оценки. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования. 

 

1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом: 

- 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 является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 
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1.4. Система мониторинга качества реализации программы 

В качестве критериев мониторинга качества реализации Программы школы выступают 

требования к результатам образования. Требования к результатам образования представляют 

собой интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ основного общего образования. 

I. Предметные результаты: 

Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности учащихся: 

1. результаты ГИА (важное значение имеет сопоставление полученных результатов с 

результатами района и города). 

2. Число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов). 

3. Результаты проверочных работ, которые проводили независимые эксперты (степень 

совпадения оценок независимых экспертов и отметок). 

4. Динамика успеваемости учащихся. 

II. Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей; формирование 

у учащихся опыта принятия самостоятельных решений; формирование учащихся как читателей, 

зрителей, слушателей и как субъектов других видов культурно-образовательной деятельности и 

т.д. 

Показатели: 

1. Охват учащихся внутришкольными этапами конкурсов в рамках проведения предметных 

недель. 

2. Число победителей и призеров конкурсов и конференций различного уровня, начиная с 

районного (динамика достигнутых результатов). 

III. Обеспечение доступности качественного образования. 

Показатели: 

1. Данные о выбытии учащихся из школы из-за неуспеваемости и/или неблагополучной 

ситуации в семье. 

2. Данные о возможности выбора образовательных маршрутов на каждой ступени 

школьного образования (данные об организации предпрофильной подготовки, о числе 

элективных курсов, о возможности изучения отдельных дисциплин). 

3. Данные о прозрачности процедуры приема в школу. 

4. Данные об обеспеченности учащихся дидактическими и информационными ресурсами 

(учебные пособия, доступ в Интернет, информационные материалы). 

5. Данные о создании благоприятных условий для обучения «проблемных детей» (дети с 

ОВЗ, мигранты, и др.). 

6. Данные об обновлении учебных программ, об обновлении фонда учебной литературы 

(годы изданий учебных пособий). 

IV. Состояние здоровья обучающихся. 

Показатели: 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным группам заболеваний. 

2. Сведения об организации мониторинга состояния здоровья детей и анализа причин 

заболеваний. 

3. Сведения о наличии программы сохранения и укрепления здоровья учащихся и ее 

реализации (включая меры по организации питания, выполнению санитарно-гигиенических 

требований к состоянию помещений и т.д.). 

4. Сведения об использовании здоровьесберегающих технологий и масштабах их 

использования (доля учебных занятий, на которых применяются такие технологии). 

V. Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

1. Данные о систематическом изучении мнений выпускников, родителей учащихся, 

местного сообщества о деятельности школы. 

2. Динамика позитивных оценок результатов образовательной деятельности школы, которые 

могут быть подтверждены материалами опросов. 

3. Динамика позитивных оценок условий образовательной деятельности. 
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4. Динамика числа учащихся, проживающих вне микрорайона школы. 

VI. Эффективное использование современных образовательных технологий. 

1. Перечень современных образовательных технологий, применяемых в образовательном 

процессе. 

2. Доля учителей, владеющих современными образовательными технологиями и 

применяющими их на практике (на основе анализа деятельности МО и аттестационного 

портфолио педагога). 

3. Доля уроков (на каждой ступени образования, по предмету), на которых применяются 

современные образовательные технологии. 

4. Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), на которых используются ИКТ. 

VII. Создание  условий  для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования. 

1. Охват детей дополнительным образованием в самой школе (динамика по ступеням 

школьного образования). 

2. Охват учащихся школы дополнительным образованиемв других 

образовательных учреждениях. 

3. Данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образования детей в самой 

школе. 

4. Сведения о мерах стимулирования дополнительного образования детей. 

5. Сведения о видах внеурочной, социально-творческой деятельности детей в школе и 

охвате детей этими видами деятельности. 

6. Сведения об опыте дополнительного образования и социально-творческой деятельности, 

который приобретают учащиеся к моменту окончания школы (например, каждый выпускник в 

течение 9-11 лет занимался в одном или двух детских объединениях, в течение 5-6 лет занимался 

в спортивной секции, принял участие, по крайней мере, в двух турпоходах и т.д.). 

VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса. 

1. Динамика числа случаев травматизма детей в период их пребывания в школе. 

2. Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием 

систем жизнеобеспечения (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.). 

3. Данные об обеспечении сохранности личного имущества учащихся и персонала. 

4. Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического и/или психического 

насилия по отношению к детям. 

5. Данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и способностей 

действовать в экстремальной ситуации (в том числе за счет мер по совершенствованию изучения 

курса ОБЖ). 

IX. Инновационная деятельность школы. 

1. Участие ОУ в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. Оценка результативности участия школы. 

2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня. 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта на семинарах, 

конференциях, мастер-классах разного уровня; публикации. 

X. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

1. Данные о регламентации прав и обязанностей участников образовательного процесса, о 

существующих гарантиях прав учащихся, родителей, учителей. 

2. Данные о реальных полномочиях коллегиальных структур (педагогического совета, 

родительского комитета, попечительского совета), о принимаемых ими решениях. 

3. Данные, свидетельствующие об информационной открытости школы (наличие сайта 

школы, публикация информационных докладов и т.п.), в том числе об использовании 

бюджетных и внебюджетных средств. 

4. Сведения о деятельности детских организаций, в том числе органов ученического 

самоуправления и полномочия этих органов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основу базовой образовательной программы для ступени основного общего образования 

составляют примерные учебные программы, утвержденные МО РФ, примерные авторские 

рабочие программы, составленные на основе государственных программ, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Каждая из программ оснащается 

комплектом учебных пособий, дидактическими материалами на печатной основе или в 

электронном виде. Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 Общие сведения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития УУД) 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 на ступени основного общего 

образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

- цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию 
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универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных 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 

обучающихся; 

- 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 личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

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

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 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. 
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 Механизмы и технологии развития универсальных учебных действий в 

соответствии со спецификой школы 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно- деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе осуществляется 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 счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем 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 счет 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, элективов). 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

-ситуация-проблема - и 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 качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

-ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

-ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
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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 служат: 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 

жестким, 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. 
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 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один 

отвечает- остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 
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Целесообразно использование разных типов ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3.    Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4.    Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для 

ее решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

-осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

-понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?); 

-оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
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различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Выделяют две основные позиции педагога - авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция 

может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

 Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности 

как основа для развития универсальных учебных действий в основной школе 

Общие сведения 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе лицея является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 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 определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 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 в коллективе; 

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. 
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Система организации данного направления представлена в междисциплинарной 

программе «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

1.1. Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. 

1.2. Учебно — исследовательская деятельность — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования. 

Во взаимосвязи и взаимодополнении элементов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся создаются условия для становления индивидуальной образовательной 

траектории учащихся основной школы. 

1.3. Учебное исследование – это творческая работа учащегося, в которой на основании 

краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

изучение определенной темы, проблемы в науке. 

Основные черты ученического учебного исследования: 

- небольшой объем: в среднем, около 20 страниц без приложений. В работах по физике, 

химии и другим наукам, где широко используется язык формул, объем основного текста часто 

меньше 20 страниц; 

- оценка различных источников информации: в учебном исследовании, в первую очередь, 

среди источников информации должна присутствовать научная литература. Также могут 

использоваться источники научно-популярного характера, статьи в периодической печати, 

публикации в сети интернет, видеоматериалы и др. (в работах по истории, обществознанию 

среди источников информации могут быть мемуары, результаты проведенных автором 

интервью и опросов и т.д.). Исследовательская работа предполагает использование не менее 5 

источников. Использование в работе исключительно материалов школьных или вузовских 

учебников либо энциклопедий недопустимо – должны присутствовать источники информации 

разных видов. В работе автор должен провести анализ и оценку излагаемого материала, 

показать разные точки зрения на исследуемую проблему в литературе и изложить собственную 

оценку, аргументируя ее; 

- самостоятельность: во всей работе (введении, основной части, заключении) должно 

присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам, самостоятельная оценка 

информации, обязательны обоснованные собственные выводы; 

- исследовательский характер: учебное исследование не требует обязательного совершения 

научного открытия, и исследовательский характер или научность работы выражается: 

в правильной постановке проблемы исследования и формулировке темы: проблема должна 

быть актуальна, значима, освещена в научной литературе, но при этом недостаточно 

исследована (например, тема по химии – «Фуллерены»); помимо тем, связанных с 

малоизученными явлениями и процессами, актуальными проблемами современности, также 

предпочтительны темы, содержащие практическую направленность (например, тема по физике 

–«Способы получения электричества»); формулировка темы не должна быть слишком общей, 

глобальной, так как небольшой объем работы не позволит раскрыть ее (например, тема по 

литературе – «Красота любви и смерти в поэзии Бодлера»); 

в использовании различных источников информации; 

в правильном использовании сносок на цитируемые источники – это важный элемент 

культуры исследования; 

в объективном анализе различных точек зрения на проблему, оценке противоречивой 

информации, в обоснованности собственной позиции; 

в использовании широкого спектра общенаучных методов исследования (определение, 

классификация, описание и объяснительная интерпретация, сравнение и аналогия, анализ и 
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обобщение, рассуждение от частного к общему – индукция и от общего к частному – дедукция 

и т.д.) и специально-научных (например, методы интервьюирования, анкетирования, изучения 

стереотипов и т.д. в обществознании, лингвистический анализ в литературе, анализ источников 

в истории и т.д.); 

в обоснованности выводов – результатов исследования. 

Цель программы - создание условий для развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на всех ступенях основного общего образования. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы решаются следующие задачи: 

• содействовать участию учащихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• использовать технологии деятельностного подхода при оценке достижений 

метапредметных результатов, основной формой которых является защита итогового 

индивидуального проекта; 

• способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся 

через включение в их учебно-исследовательскую и проектную деятельность как на уроках, так 

и во внеурочной среде. 

Данная междисциплинарная программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. Она соотносится с 

программами социализации и профессиональной ориентации учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 
Этапы формирования проектной и исследовательской культуры школьника 

Реализация программы рассчитана на период с 5 по 9 класс (возраст учащихся 11-15 лет). 
Объем часов на проектную и исследовательскую деятельность и распределение по годам 

обучения регламентируется учебным планом: той его частью, которая формируется участниками 
образовательного процесса, и включает внеурочную деятельность. 

Задача данного курса – стимулировать интерес школьника к решению различных 

проблем, которое предусматривает владение определенной суммой знаний и методов 

(исследование, опыт, проектная деятельность), то есть способствовать применению полученных 

теоретических знаний на практике. 

Программа может состоять из различных модулей. Основной модуль должен знакомить 

учащихся с методами и приемами деятельности, как системы обучения или модели организации 

учебного процесса. В вариативную часть программы должны входить модули, ориентированные 

как на элементы традиционного предмета «Технология», так и на направления, реализуемые в 

школе с учетом ее образовательных программ общего образования, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, а также кадрового состава. 

В 6-9 классах предполагается продолжение работы с учащимися, преимущественно, в 

рамках внеурочной деятельности (на уроках расширяются знания по предмету). 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, учителей-предметников в конкретном классе, психолога, педагогов 

дополнительного образования. 

5-7 классы – подготовка групповых проектов под руководством классных руководителей и/или 

учителей-предметников. Темы проектов определяются в начале учебного года на совещании 

учителей-предметников, классных руководителей, психологов. По началу задания 

распределяются в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, помощь и 

контроль над выполнением заданий оказывается классным руководителем, психологом, 

родителями. Работа начинается с выполнения в 5 классе (со II четверти) учащимися в парах 

проектных заданий по сбору информации, затем переход к работе в группах, обработка 

информации и под контролем учителя планирование дальнейших действий по выполнению 

определенной части проекта, после чего следует рефлексия и подготовка к представлению 

результатов своей работы). По итогам всей работы в конце IV четверти проводится «Фестиваль 
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проектов». 

В 6-7 классах ученики продолжают работу над групповыми проектами, возможно добавление 

новых направлений работы или новых тем проектов, определенных классным руководителем, 

учителями-предметниками, психологом. По возможности, постепенно повышается степень 

самостоятельности работы учащихся, они подводятся к самостоятельному поиску новых 

источников информации (это могут быть не только книги, интернет-ресурсы, фонды музеев и 

т.п., но и окружающие люди – учителя школы, родственники учеников и т.д.) 

8-9 классы – подготовка индивидуальных проектов (в отдельных случаях возможно с 7 класса), 

темы которых ученик определяет самостоятельно и выполняет с любым преподавателем. 

Подготовленные проекты проходят защиту на ежегодной школьной научно-практической 

конференции. 
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Формирование учебно-исследовательских умений 

№ 

п/п 

Этапы учебно- 

исследовательской 
деятельности 

 

Формируемые умения и необходимые действия 

1. Постановка  проблемы, 
создание проблемной 
ситуации, 
обеспечивающей 
возникновение   вопроса, 
аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 
ситуации и понимается как возникновение трудностей 
в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 
средств; 
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 
компонент умения видеть проблему; 
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 
возможного варианта решения проблемы, который проверяется 
в ходе проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является частью умения 
работать с текстом, которые включают достаточно большой 
набор операций; 
Умение давать определение понятиям - это логическая 
операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия 
либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

формулировка гипотезы и предварительного анализа имеющейся информации. 

раскрытие замысла  

исследования.  

3. Планирование Выделение материала, который будет использован 

исследовательских исследовании; 

(проектных) работ и выбор Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

необходимого качественные); 

инструментария Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 
проведение  исследований 
(проектных    работ)  с 
поэтапным контролем и 
коррекцией   результатов 
включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
экспериментов; 
умение делать выводы и умозаключения;организацию 
наблюдения, планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; обсуждение и 
оценку полученных результатов и применение их к новым 
ситуациям; умение делать выводы и заключения;умение 
классифицировать. 

5. Представление Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
(изложение) результатов доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

исследования или сообщения  о  проведении  исследования, его  результатах 

продукта проектных работ, защите; оценку полученных результатов и их применение к 

его организация с целью новым ситуациям. 

соотнесения с гипотезой,  

оформление результатов  

деятельности как  

конечного продукта,  

формулирование нового  

знания включают.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза и т. п.; 

- 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- формы внеурочной деятельности, которые 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 представителями науки, экскурсии в высшие 

учебные заведения; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагающих 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Оценка ученических исследований прописана в междисциплинарной программе «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

 Информационная образовательная среда основной школы 

как основа для формирования ИКТ- компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная образовательная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для 

развития информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 

Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде: электронный дневник, информационный киоск, сайты классов и 

педагогов и т.д. 

Общие сведения 

Цель междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»: создание условий для формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся на ступени основного общего образования. 

Задачи: 
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формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации педагогических 
средств всех без исключения учебных предметов ООО; 

содействовать участию школьников в образовательных событиях различных уровней, 
способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

использовать информационно-коммуникационную технологии при оценке 
сформированности познавательных и других универсальных учебных действий; 

формировать навык применения возможностей информационно-образовательной среды 

как внутренней, так и внешней обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной 
деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования должны сформироваться компетентности, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других - 

и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 
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Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего, - учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Элементы образовательной ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 

информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление 

информации и коммуникацию между людьми; 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка. 

3. Создание письменных текстов. 

4. Создание графических объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов. 

6. Создание сообщений (гипермедиа). 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа). 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

9. Поиск информации. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности. 
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие технические 
средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство 

глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет- 

публикаций, редактор интернет- сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях - 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия 

включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В школе курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го класса. Специальный 

курс «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования 

ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 

дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку обучающегося к тому или 

иному виду формальной аттестации ИКТ- компетентности. 
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Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их уроков. Для 

отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта, 

учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими 

возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным 

элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение 

которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который 

дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 

большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а 

так же умение учиться новому. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

 

 Междисциплинарная программа 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» Общие сведения 

В п. 10 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования «Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования» выделяет отдельным умением «смысловое чтение». 

Программа «Стратегии смыслового  чтения» опирается   на принцип 

преемственности: учитывается  связь с планируемыми результатами, 

установленными  при освоении обучающимися начальной школы  раздела 

образовательной  программы  «Чтение.  Работа  с  текстом»  междисциплинарной  программы 

«Формирование универсальных учебных действий». Программа «Стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом» составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к результатам освоения, 

структуре, условиям реализации образовательной программы основного общего образования; а 

также рекомендаций Примерной основной образовательной программы. 

Цель данной программы - создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
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развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов 

способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разных уровней, 
направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Освоение данной программы предоставит возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению актуальных 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие 

жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способность брать на себя 

ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и 

собственной жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при выполнении 

самых разных заданий: ученики читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, 

алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал для 

написания реферата и т.д. Поэтому каждому учителю-предметнику очень важно обеспечить 

учащимся развитие основ читательской компетенции. 

 
 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы 

Особенностью развития школы является использование в образовательном процессе широкого 

спектра образовательных технологий. В соответствии с ФГОС технологии – один из путей 

формирования у учащихся метапредметных умений. Целью конечным результатом этих технологий 

является овладение субъектом надпредметными когнитивными умениями, которые в контексте 

учебной деятельности проявляются в способности ученика учиться самостоятельно (способность к 

самообразованию), которые бы в дальнейшем входили в интеллектуальный аппарат личности и 

применялись в процессе самостоятельных поисков и открытий. Современные технологии 

позволяют каждому педагогу найти наиболее эффективные пути усовершенствования учебного 

процесса, повысить заинтересованность учеников и рост успеваемости учащихся. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учет индивидуальных особенностей 

учащихся проводится учителями в рамках учебной и проектной деятельности, развитию которой в 

школе уделяется большое внимание. Образовательные технологии используются как в обучении 

школьников, так и в исследовательской деятельности учителей, в самообразовании и 

внутришкольном повышении квалификации учителей. 

Важное место занимают информационные технологии, под которыми понимают не просто 

наличие компьютеризированного рабочего места учителя, но и программного обеспечения, которое 

активно, творчески и методически грамотно используется учителем, собственных разработок 

учителей на основе информационных технологий. Кроме того: 

-игровые технологии, в т.ч. драматизации; 

-технология развития критического мышления; 

-технология решения ситуационных задач (кейс-технологии); 

-проектные технологии; 

- технология «Портфолио»; 

- технология активных форм и методов обучения (деловые игры, учебные конференции, в т.ч. 
видеоконференции, экскурсии, зачеты); 

- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности в обучении; 
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- технологии коллективного взаимодействия; работа в парах и группах сменного состава, 
коллективный способ обучения и др. 

Информационные технологии: 

Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

- использование презентаций при объяснении нового материала; 
- наглядная демонстрация процессов (диаграммы, таблицы, моделирование опытов); 

углубленное изучение материала на основе ИКТ и ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы); 

представление результатов выполнения индивидуальных и групповых проектов и 

исследований; 

организация самостоятельной работы обучающихся на основе ЦОР; 

совместное изучение источников и материалов на основе ЦОР; 

корректировка знаний на основе ИКТ; 

дополнительные занятия на основе ИКТ; 

проверка усвоения содержания (создание и выполнение тестов) на основе ИКТ и ЦОР. 

Использование публикаций в учебной деятельности: для создания информационных листков, 

брошюр. Подбор и использование технологий обусловлены: 

- задачами модернизации существующей традиционной системы; 

- личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

- направленностью программ на творческое развитие личности учащихся; 

- творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

 
 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 
направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

 
 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени 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. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 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 примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно- исследовательского проектирования. Именно этот 

аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою 

специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся выделяются 

следующие важные особенности: 

учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 

изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление 

чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей 

между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять 

результат преобразований; 

у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых 

для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов 

после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает по 

времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток 

задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходимо создание 

условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для 

«испытания» замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности учащихся 5-6-х 

классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х 

классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит 

принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 

самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и 

реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и 

образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте - личной инициативе и 

индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

• сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

• организация развернутой практики квазиисследования (т. е. учебной деятельности) 

на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

• организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 
 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Основу базовой образовательной программы для основной ступени обучения составляют 

примерные учебные программы, утвержденные МО РФ. Каждая из программ оснащается 
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учебными пособиями, дидактическими материалами. Обязательным условием реализации 

освоения основной образовательной программы основного общего образования является учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на ступени основного общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость ступени общего образования для 

дальнейшего развития обучающихся (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), программы отдельных учебных 

предметов, курсов (рабочие программы) должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Рабочая программа – нормативный документ (локальный нормативный акт 

общеобразовательного учреждения (организации), определяющий содержание, объем, структуру 

учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины, основывающийся на 

государственном образовательном стандарте и примерной программе по учебному предмету, 

рекомендованной (допущенной) федеральными органами образования. 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом по изучению учебной дисциплины. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

общеобразовательного учреждения (организации) и контингента учащихся в текущем учебном 

году. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы 

рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие 

программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных 

заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом 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, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 
 Основное содержание учебных предметов на 

ступени основного общего образования 

Полный перечень и содержание Рабочих программ отдельных учебных предметов и курсов 

основного общего образования (5-9 классы) приведены в Приложении 1. 



113  

Русский язык 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и 

средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и 

качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

– формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

– формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

– обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 

условиях общения; 

– овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности 

школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Иностранные языки 

Обучение языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета в его 

интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 

ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, 

технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности обучения 

иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании 

обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся 

к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и 

развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на 

слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе 

сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций 

общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким образом, компонентами 

содержания обучения являются: 

– предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные ориентации); 

– коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

– языковые знания и навыки; 

– социокультурные знания и навыки; 
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– учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

Литература 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая 

уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры в 

широком смысле, его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. 

Изучая литературу, школьник учится понимать ее, приобретает опыт этического и эстетического 

самоопределения, творческого самовыражения, сведения о развитии литературного языка и 

умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

Цель преподавания литературы — воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях 

культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как 

художественный образ мира, созданный автором. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и фольклора, на их 

материале школьник учится воспринимать особенности художественного произведения как 

осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных 

явлений и вкус к размышлению над прочитанным. Представления о памятниках древней 

литературы, знание истории новой и новейшей литературы в главнейших именах, событиях, 

фактах, о литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах 

развития литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории 

литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию художественного, 

нравственно-философского и общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и вариативную часть, 

что позволяет сохранить единый художественно-литературный базовый потенциал выпускников 

отечественной школы, культурную преемственность поколений и одновременно создает условия 

для развития вариативности образования. Формирование списков произведений для чтения 

учитывает эстетическую ценность произведений и возрастные особенности учащихся. В 

структурировании материала учитываются хронологический, проблемно-тематический и 

жанровый принципы. 

Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими видами 

искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и интерпретации 

художественного произведения как художественного целого, концептуальное осмысление его в 

этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его поэтику как на воплощение 

своеобразия авторской личности и художественных тенденций эпохи. Обращение к 

междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, картина мира, 

эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление о критериях 

художественности, о классике, об уровнях и рядах литературы (массовая, беллетристика и др.), 

формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются посредством приобщения 

учащихся к пониманию жанров, типов и методов литературоведческих исследований 

(текстологических, комментаторских, биографических, библиографических, историко- 

литературных, критических, интерпретационных); общими сведениями по источниковедению 

(исторические, эпистолярные, мемуарные и другие источники), об истории книги, о крупнейших 

библиотеках, книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы изданий 

ллитературных памятников (академические, научные, авторские, массовые) необходимо при 

работе школьников с комментариями и справочным аппаратом, основными 

литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

География 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. География — единственная наука, изучающая природные и 

общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в 

целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 
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в целях научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того, география 

— единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и 

социально-экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня 

культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях 

личной безопасности. 

Основные цели изучения географии в школе: 
– познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет формировать 

географическую картину мира; 

– познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

– понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

– понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, в 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

– глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

История 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного исторического образования — 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности. 

Основные цели изучения истории в школе: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

– овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

– воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между 

народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды 

войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности; 

– развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

– формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 
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– выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

– развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Обществознание 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») объединяет все науки об 

обществе. В системе образования обществоведением (обществознанием) называют учебную 

дисциплину, представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые даны 

в другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на исторические 

знания. История изучается с использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. 

Оба предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в 

его конкретном, неповторимом облике; в курсе обществоведения знания об обществе 

представлены в обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. Оба 

учебных предмета имеют самостоятельную ценность. 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации личности, 

содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей и в то 

же время открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и общества, 

базовыми являются экономическая наука, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, а также философия. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире 

познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и 

необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что она 

отвечает на вопросы: как правильно мыслить? Как достойно жить? Понимание сущности 

социальных процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного 

восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, 

который выпускник средней школы сможет использовать для правильного выстраивания своих 

отношений с будущим работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, 

государственными и коммерческими экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на 

общественные процессы и представляют собой каркас социального мышления как системного 

понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное 

системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную 

социальную позицию. 

Возрастание значения политологии — науки о политике, об устройстве, распределении и 

осуществлении власти — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических 

позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а 

следовательно, и собственная судьба. Укрепление демократии в России невозможно без 

утверждения в сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых 

политологией. 

Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего места в 

обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес 

увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением 

организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву — обязательный элемент развития социально активной 

личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем правосознания и 

правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность в 

необходимости соблюдения норм права, ответственное и уважительное отношение к правам и 

свободам других лиц, гражданскую позицию. 
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Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 

выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой другой 

учебный предмет. 

Математика 

Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

дающая важнейший аппарат и источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с 

развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно 

выработать адекватное представление о мире. 

С другой стороны, математически образованному человеку легче войти в любую новую для него 

объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет 

и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, экономической 

и логической информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых партнеров 

и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практических 

задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального 

развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в 

качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным изложением теории 

в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает 

и улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «Математика» обладает 

исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, 

критичность мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суждения, 

приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом предпрофессиональной 

подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование математики и других учебных 

предметов. Хотя математика — единая наука без четких граней между разными ее разделами, 

ниже информационный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: 

«Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Вероятность и 

статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с историей математики и овладение 

следующими общематематическими понятиями и методами. 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Информационные процессы — фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика дает ключ 

к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных областях, 

социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ — необходимый инструмент 

практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ 

не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное 

влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в котором 

решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, — реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно сказать, 

что она представляет собой метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеобразную 

познавательную «латынь». 
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Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и информатики. Это ни 

в какой мере не конкуриующие дисциплины (например, на почве компьютерного доказательства 

теорем или использования математических пакетов). При этом информатика — это не часть 

математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к компетенции обеих 

дисциплин. Более продуктивно рассматривать математику и информатику как дисциплины, в 

определенной мере дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике — 

это ступень к действительным числам. Для информатики интерес представляют именно 

рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный 

характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача 

информации, управление объектами и процессами. 

Особенность информатики заключается в том, что значительная часть этой деятельности может 

быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Общеобразовательный предмет информатики с необходимостью отражает все перечисленные 

аспекты: 

— сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах); 

— основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальная сфера; 

— междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в процессе 

преподавания этой дисциплины сложилась вполне определенная система понятий и логика их 

развития: от информационных процессов как феномена реальности к информационным моделям 

как инструменту познания этого феномена с переходом на области применения полученных 

знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели: она 

одновременно является инструментом познания, средством планирования практической 

деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации 

межпредметных связей информатики. 

Основные цели изучения информатики в школе: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Физика 

Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во 

всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика — экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением  теоретических  моделей  физика  дает  объяснение  наблюдаемых  явлений, 
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формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 

открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе 

химических, биологических, астрономических явлений. 

В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Физика — единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном 

документе в соответствии с традициями выделены разделы, соответствующие физическим 

теориям: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В 

отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы астрономии и астрофизики. 

Химия 

Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для формирования в 

сознании школьников химической картины мира. Эти знания наряду с физическими находятся в 

центре естествознания и наполняют конкретным содержанием многие фундаментальные 

представления о мире. Кроме того, определенный объем химических знаний необходим как для 

повседневной жизни, так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том 

числе не связанных с химией непосредственно. Химическое образование необходимо также для 

создания у школьника отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Основные цели изучения химии в школе: 

- формирование представлений о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Биология 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 
- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

Искусство 

Искусство — особая форма общественного познания и способ художественного освоения мира. 

Значение искусства для общеобразовательной школы определяется в первую очередь его 
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содержанием — нравственно-эстетическим опытом человечества, накопленным на 

протяжении многих веков. 

Современное понимание специфики познавательных процессов, сама природа 

мышления человека, где присутствует рациональное (научное) и образное, 

эмоциональное восприятие мира, делают искусство незаменимым для 

гармоничного и всестороннего развития учащихся. 

Потенциал искусства неизмеримо огромен в отношении воспитания эстетических 

чувств и эмоциональной культуры, формирования у подрастающего поколения 

национального самосознания, межкультурного взаимодействия и чувства 

ответственности. Обучение искусству непосредственно связано с развитием 

творческих способностей человека, с продуктивной художественно-творческой 

деятельностью, базирующейся на образной природе искусства, природе 

художественного творчества и родовой способности человека творчески осваивать 

мир. Универсальный образный язык искусства, доступный для каждого человека, 

объединяет народы разных стран мира вне зависимости от территориальных 

границ и опосредованно учит детей общаться на основе уважения и 

взаимообогащения. В современном культурном пространстве предметы искусства, 

включая литературу, являются практически единственной возможностью 

приобщения школьников к сфере духовной жизни общества и тем самым 

способствуют формированию у молодого поколения ценностных ориентаций в 

окружающем мире. 

Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной культуры как 

части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 

эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через 

переживание, художественное обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса). Логика изучения искусства 

в школе обусловлена тысячелетней историей развития его отдельных видов, 

существующим многообразием художественного творчества и всемирным 

духовным наследием непреходящей значимости: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка»; «Искусство» (интегрированный курс); «Мировая художественная 

культура». 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а 

также использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальн 

ые технологии 

Технологии 

ведения дома 

Сельскохозяйственные технологии 

Физическая культура 

Физическая культура как инвариантная образовательная дисциплина Базисного учебного 

плана занимает особое место в системе школьного образования, обеспечивая единство 

физического, духовного и социального развития учащихся. 

Имея в качестве учебного предмета исторически сложившуюся область культуры, данная 

дисциплина позволяет предметно формировать культуру движений, культуру 

телосложения и культуру здоровья. Последняя заключается в высоком уровне 

функциональных возможностей основных систем организма, достаточной его 

адаптивности и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, развитии 

физических качеств и психофизических способностей. Вместе с тем, обладая 

общекультурными свойствами, данная дисциплина позволяет эффективно решать задачи 

по всестороннему и гармоничному воспитанию личностных качеств учащихся, привитию 
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им форм уважительного и толерантного поведения, межличностного общения и 

коллективного сотрудничества. 

Представленная в целостном образовательном процессе дисциплина «Физическая 

культура» призвана содействовать развитию самостоятельности, творчества и активности 

учащихся, формированию у них потребностей в самосовершенствовании и 

самореализации. 

С учетом всего сказанного выше дисциплина «Физическая культура» в содержании общего 

образования представляется предметом физкультурной деятельности, ориентированной на 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности, организации активного отдыха и досуга. 

Как следствие такой ориентации, основными целями освоения учебного предмета 

физической культуры в общеобразовательной школе являются: 

— формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств и 

психофизических способностей, обеспечение должного уровня индивидуальной 

физической подготовленности; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей, прикладно-ориентированной и 

реабилитационно- релаксационной направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

— формирование культуры телосложения, овладение технологиями 

современных оздоровительных систем физического воспитания, способами 

индивидуальной коррекции осанки и телосложения; 

— овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном 

развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике 

дивиантного поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном 

сохранении здоровья, о формировании здорового образа жизни; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в 

совместных формах занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность — это защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. В современном мире опасные и чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 

реальностью для каждого человека. Они угрожают его жизни и здоровью, наносят 

огромный ущерб окружающей природной среде, обществу и государству. 

В настоящее время решение вопросов обеспечения безопасности стало одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является человеческий 

фактор. 

Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

усиления подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе здорового образа жизни. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм,  убеждений, 
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ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, включающей систему здорового образа жизни, является 

общественной задачей, поэтому все школьные предметы вносят свой вклад в 

этот процесс. 

Однако ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который не только интегрирует знания, получаемые 

учащимися при изучении других предметов, но и формирует специфические 

компетенции, качества, способствующие социальному развитию личности 

школьника, подготовке его к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде современного мира. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен 

для формирования личных и социально значимых качеств учащегося, 

направленных на повышение уровня защищенности жизненно 

важных интересов гражданина, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния 

человеческого фактора на общественную безопасность.Изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

-понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; беречь 

и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения 

учащихся, в том числе нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

-профилактика асоциального поведения учащихся; 

-формирование отрицательного отношения учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

-приобретение умения использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения чрезвычайных и 

опасных ситуаций; 

-развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы 

предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-приобретение умения принимать решения о действиях, направленных на 

снижение риска и защиту от опасности в конкретной ситуации с учетом 

собственных возможностей. 

Используемый в школе УМК полностью соответствует программам. 

Программы по всем предметам учебного плана обеспечены учебниками, входящими 

в Федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее — ФГОС). 

Программа является: 

 компонентом основных общеобразовательных программ МОУ школа-

интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» 

 методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учѐтом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися 6,7,8, 9-х классов личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе;   реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники обучающиеся, их родители (законные представители) 

МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус», представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МОУ школа-

интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых 

закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 года. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 

в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» 

реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества 
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1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности в МОУ школа-интернат №2 

«Рыбинский кадетский корпус» являются аксиологический, антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в 

событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них 

формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для 

формирования уклада образовательной организации. Система 

ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в 

системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение 

опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка; 

  культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного 

усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного 

опыта, становления психических функций и развития в целом. 
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Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и 

способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаѐт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии; 

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и 

развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие 

субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, 

что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности 

учитываются исторические и социокультурные особенности местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации 

(Ярославской области, город Рыбинска). традиционный уклад, образ 

жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 
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 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся 

к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнѐрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребѐнка с 

учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в СОШ № 36: создание 

условий для личностного развития, самоопределения 
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и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

 использовать воспитательный потенциал урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, обеспечивать занятость 

детей в объединениях по интересам, функционирующих как в школе, 

так и в других организациях (организациях дополнительного 

образования, культуры, физической культуры и спорта); 

 реализовывать воспитательные возможности детского самоуправления, 

общешкольных ключевых дел, школьных медиа, предметно- 

эстетической среды; 

 создавать необходимые информационно-методические условия для 

реализации потенциала классного руководства в воспитании 

обучающихся; 

 совершенствовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

 осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными 

партнерами школы 
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1.3. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
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социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 
1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 
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 традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, 

народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно- 

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированный     на      традиционные      духовные 
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 ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 
общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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 сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе 

осмысляясобственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и 
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 оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
Процесс воспитания в МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов. 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

   

Основными традициями воспитания в МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский 

кадетский корпус»  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, 

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, студий, 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. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского 

самоуправления, ученического актива, сохранение общешкольных традиций, 

реализуемых в традиционных формах работы и мероприятиях. 

 

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности Урочная деятельность 
Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, 
формируя такие качества личности обучающегося как целеустремленность, 

ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает 

эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценная реализация воспитательного потенциала урока включает три основных 

направления: 

 отбор содержания материала;

 совершенствование структуры урока;

 организация общения.
Задача учителя состоит том, чтобы содержание воспринималось учащимися как 

определѐнная ценность: социальная, нравственная, эстетическая, экологическая и другие. 

При подготовке к уроку учитель: 
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1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, духовности, 

гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, 

писателей художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в 

сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, 

приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной 

деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения 

к усваиваемому учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 
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 репродуктивных методов (воспитание организованности, 

исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и 

активности (воспитание творческого начала, формирование 

познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, 

умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у 

обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке  (воспитание 

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель  использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное 

наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты; 

 создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, 

стиль общения должны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной 

«воспитательной» специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 

всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство» 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается 
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всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Для каждого учителя должно стать аксиомой, что никакими сверхсовременными 

методами нельзя достичь цели, если не научить ученика работать настойчиво и увлечѐнно. 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 

изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, 

практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование. 
При изучении предмета должна вестись работа по профориентации. В процессе изучения 

основного материала следует знакомить учащихся с миром профессий, где требуются 

знания по данной дисциплине, перспективами их развития. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по 

заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных ситуациях; 

 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
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высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 этическая интерпретация художественных, научных, 

публицистических текстов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 
Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности школьника. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы. 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность, 

игровая деятельность) 
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 «Олимпиец»

 «Чемпион»
б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, 

трудовая деятельность) 

 «Разговоры о важном»
 «Дорогою добра»

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, 

игровая деятельность) 

 «Хочу все знать/обществознание»
г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая 

деятельность, туристко-краеведческая деятельность) 

 «Функциональная грамотность»
 «В мире профессий»

 «Хочу все знать/математика»
д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, 

туристко-краеведческая деятельность) 

 «Танцевальная шкатулка»

 Хоровая студия «Радуга»

 

Классное руководство 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

В реализации видов и форм деятельности классный руководитель ориентируется на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности, в том 

числе участие в проектах «Всероссийский урок», «Проектория», «Билет в 

будущее и т.п.), 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 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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 общеня; 

 формирование 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 мероприятия, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 реализация проекта «Большая перемена» - позволяет объединить 

обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих 

организаторские способности, распределение поручений в группе 

единомышленников; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

учреждении, в рамках уклада 
Классные дела: 

 Еженедельная церемония поднятия флага ( 

организует класс к участию в данном мероприятии: 

контролирует знание гимна РФ, наличие парадной 

форы) 
 Разработка и реализация социальных проектов в рамках РДШ 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных 

фильмов, передач; 

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное участие в спортивных соревнованиях 

 Посещение производственных предприятий и учреждений 

микрорайона Организация праздников 

 «Классные встречи» (проведение встреч с ветеранами, 

общественными деятелями, выпускниками школы) 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся 

 Подготовка и проведении бесед: «О дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и 

бескорыстии поступка» 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе 
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 Проведение сюжетно-ролевых игр 
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 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими 

работниками 

 Создание актива класса (город республики «Школяндия») 

 Озеленение класса 

 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, 

реализацию специальных программ профилактической работы с 

ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях 

алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и 

заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее 

вред здоровью и социальному благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями- 

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые 
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школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, ролевая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 

обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов в рамках РДШ 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных 

фильмов, передач; 

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное посещение и участие в спортивных соревнованиях 

 Посещение производственных предприятий, научных, 

образовательных организаций микрорайона и города 

 Организация праздников 

 «Классные встречи» (проведение встреч с ветеранами, 

общественными деятелями, выпускниками школы) 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся 

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно- 

этического содержания 

 Подготовка и проведении бесед: «О дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и 

бескорыстии поступка» 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 
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 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими 

работниками 

 Создание актива класса (города республики «Школяндия») 

 Озеленение класса 

 

Основные школьные дела 
Ключевые дела (основные школьные дела) – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. 

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

 «Родительская суббота» 

 «Твори добро» – участие в благотворительных ярмарках, акциях 

 «День самоуправления» - в рамках дня учителя 

 День здоровья 

 Смотр строя и песни 

 «Стена памяти» – проект, объединяющий учащихся, родителей, 

педагогов. 

 День Знаний 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел 

составляет методика КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

 Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в 

коллективе, педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для 

кого? Когда? Где? Кто будет участвовать? С кем вместе? Кому быть 

организатором? 

 Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и 

обсуждаются все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для 

осуществления или на базе нескольких предложений КТД создается 

сводный проект. Затем выбирается совет дела из представителей 

каждого первичного коллектива. 

 Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения 

первичных коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая 

местные условия, распределяет поручения между первичными 

коллективами, а затем руководит выполнением задуманного. 

 Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом 

КТД, само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

 Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, 

причем каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об 

удачах и недостатках, а затем обязательно вносит свои предложения на 

будущее. 
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 Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех 

предложений, которые были высказаны на итоговом сборе. 
 

Основные формы и виды деятельности На 

уровне школы: 

 Детский пришкольный лагерь «Мечта» - ежегодное 

многодневное событие, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта (продолжительность работы – 18 

дней, по отдельному плану)

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий, направленный на 

получение знаний и практических навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности

 Школьная спортивная лига - комплекс соревнований Школьного 

спортивного клуба «Олимп»

 Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО

 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых 

спортивных площадках на территории школы) – педагоги, 

обучающиеся и родители (законные представители)

 Экологические мероприятия – уборка пришкольной территории, 

сбор макулатуры и батареек, пластмассовых крышек.

 Фестиваль патриотической песни/Конкурс песни и строя/Конкурс 

агитбригад – ежегодный смотр-конкурс команд обучающихся, 

посвященный Дню Защитника Отечества, Дню Победы

 Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики (конкурс творческих работ 

обучающихся, интеллектуальные конкурсы и др.)

 Новогодний марафон – сказочные представления для 

обучающихся 1-4 классов, конкурсные программы для 

обучающихся – 5-8 классы, новогодний КВН – 9-11 классы, 

творческий и спортивные мероприятия;

 Тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в 

борьбе с терроризмом и др.)

 Праздничные линейки - церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.

 Общешкольные праздники: День знаний.

 Приѐм в ряды Российского движения школьников 

На уровне классов:
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 выбор и делегирование представителей классов, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел.

 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы.
 

Внешкольные мероприятия 
 Всероссийские проекты и Всероссийские акции, посвященные, 

посвященные Дням воинской славы России (День снятия 

блокады Ленинграда, День памяти воинов – интернационалистов, 

День Защитников Отечества, День Победы, День народного 

единства и др.).

 Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и 

решению экологических проблем, а также ЗОЖ: «Всемирный 

день Земли», «Всемирный день водных ресурсов», «Всемирный 

день окружающей среды», «Международный день птиц», «День 

Солнца», «Международный день энергосбережения», и др..
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 Всероссийские социальные проекты «Помоги пойти учиться»,

«День защиты детей», «Киноуроки в школах России» и др. 

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.

  «Мир путешествий» – образовательные поездки в рамках 

программы дополнительного образования

 Выездные уроки-экскурсии.

 

Организация предметно-пространственной среды 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

 выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями 

интерьера школьных помещений: классов, школьных коридоров, 

актового зала – цветовой отделки, освещения и т.д.;

 размещение на школьных стендах творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимся и своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);

 совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний (еженедельный 

подъѐм флага РФ и исполнения гимна РФ), ключевых
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общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений);

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями включает: 

  Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и 

обучения детей

 Педагогическое просвещение родителей
Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

 Педагогическое консультирование родителей
Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 

на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и 

для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций. 

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-

психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных 

учебных предметов – учителя-предметники. 

 Расширение участия родителей в управлении учреждением
Осуществляется через расширение полномочий совета школы , а также путем 

избрания в такой совет наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную 

активность родителей. 

  Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и 

обучения.
Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы 

с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной 

мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 
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Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности, по 

следующим тематическим направлениям): 

 кризисы детского возраста: 13-ти лет (подростковый);

 психические новообразования подростка;

 физическое развитие ребенка 11-15 лет;

 формирование физической, педагогической и психологической 

готовности ребенка к обучению в старшей школе;

 гигиена детей;

 воспитание и развитие часто болеющих детей.
Направления индивидуального и группового консультирования 

родителей: 

 асоциальное поведение ребенка;

 детская агрессия;

 отсутствие интереса к обучению;

 утрата взаимопонимания родителей и детей;

 депрессия у детей;

 ребенок – жертва булинга (школьной травли);

 переживания ранней влюбленности;

 стойкая неуспеваемость;

 организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей 

по конкретным учебным предметам).
Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

 создание образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи;

 обеспечение более действенного участия родителей в 

планировании и организации жизнедеятельности как всей школы, 

так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках 

кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;

 совершенствование механизма постоянного информирования 

родителей об их правах и обязанностях, возможностях учета 

запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ.

 совершенствование анкетирования родителей (в части 

содержания анкет и процедуры анкетирования) по вопросам 

работы школы, воспитания и развития детей;

 расширение участия родителей в досуговой деятельности, в 

работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой;

 проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей;
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 проведение родительских дней, во время которых родители могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе.

 
 

Самоуправление 
Самоуправление в школе представлено Советом обучающихся. 

Совет обучающихся является выборным совещательным органом, создаваемым в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 8-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения;

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся;

 планирование и организация внеучебной деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся;

 выражение мнения по локальному нормативному акту, 

устанавливающему требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;

 представление интересов коллектива обучающихся;

 создание инициативных групп обучающихся при проведении 

различных мероприятий;

 внесение предложений органам управления учреждением по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам;

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося.
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. Учащимся 5-7 классов не входят в Совет 

обучающихся, но иногда приглашаются на его заседания для приобретения опыта 

коллегиального обсуждения и принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы 

всех обучающихся. 

 
 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
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обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 Целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности. 

 Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.) школьным психологом и социальным 

педагогом. 

 Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогическогоколлектива (педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители, инспектор по охране прав 

детства) и с привлечением сторонних специалистов (психологов 

СРЦ      «      Наставник», специалистов ТКДН и ЗП, 

правоохранительных органов, органов опеки ,молодежного центра 

«Максимум»). 

 Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работукак с девиантными обучающимися, так и с 

их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия. 

 Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность детской 

республики « Школяндия», первичного отделения РДШ, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и городе Рыбинске. 

 Организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии,    самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению в рамках деятельности 

школьной службы медиации «Мост». 
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 Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия в 

рамках программы ПФДО « Ммр путешествий»), испытание себя 

(походы, спорт в рамках спортивного клуба « Олимп»), значимое 

общение, любовь, творчество (школьный театр «36.6», вокальная 

студия «Радуга»), деятельность (благотворительная в рамках 

волонтерского отряда «ДарюДобро».). 

 Предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.) с использованием 

ресурса школьной службы медиации «Мост». 

 Поддержку и профилактику расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- 

мигранты и т.д.) с использованием ресурса инспектора по охране 

прав детства, социального педагога. 

 Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 

классов. направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

 
 

Социальное партнерство 

 
Программа воспитания предполагает выстраивание совместной деятельности с 

социальными партнерами. Для МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский  

корпус» это учреждения и организации микрорайона Переборы и города Рыбинска. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

осуществляется через следующие формы работы: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.): 

 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 
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отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности: 

• ТКДН и ЗП, МУ МВД России ОП «Мариевка», 

Муниципальный совет депутатов – уроки правового 

просвещения (в рамках курса «Обществознание»), 

воспитательные мероприятия школьного лагеря 

«В кругу друзей», 

• Рыбинский музей заповедник, музей Ф.Ушакова, музей 

Мологи, музей Советской эпохи – уроки истории 

(краеведение), занятия по программе ПФДО «Мир 

путешествий», воспитательные мероприятия школьного 

лагеря «В кругу друзей» 

 
• воспитательные мероприятия школьного лагеря «В кругу 

друзей » 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации: 

 
• ГИБДД - занятия по ПДД, экскурсии, 

• Рыбинский музей заповедник, музей Ф.Ушакова, музей 

Мологи, музей Советской эпохи – уроки истории, 

экскурсии, 

• спортивные праздники, соревнования, уроки 

физкультуры, сдача норм ГТО, 

• Рыбинская гидрометеорологическая обсерватория – 

экскурсии, уроки окружающего мира, физики, 

географии, 

• учреждения дополнительного образования города 

Рыбинска: кружки, мастер-классы, конкурсы, подготовка 

к ОГЭ, ЕГЭ. 
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 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются 

представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны: 

• Муниципальный совет депутатов. 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями- 

партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение: 

• Молодежный центр « Максимум 

 
Профориентация 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Особенности профориентационной деятельности для школьников 5-9 классов 

выражены еѐ ключевой идей: «Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а 

также совершите свои первые профессиональные пробы». 

Важной составляющей профориентационной работы с учащимися 5-9 классов 

является сотрудничество предприятиями города Рыбинска: Рыбинская 

гидрометеорологическая обсерватория им .М.А. Рыкачева, КДК « Переборы», 

Горбольница № 4, Профилакторий, ПЧ №16, ООО «Рыбинсккабель», Рыбинский завод 

приборостроения, ПАО «ОДК – Сатурн». 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями:,

 Авиационный  колледж, 

Рыбинский полиграфический колледж, Рыбинском промышленно- экономическом 

колледж, Ярославский медицинский колледж" (Рыбинский филиал); организациями 

высшего образования: Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева 

Для взрослых участников системы профориентации: Для 

педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий 

развития Вашего ребенка». 
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Изучение мира профессий осуществляется по следующим 

направлениям: 

сфера услуг; 

производство и инженерные технологии; 

транспорт и логистика; 

творчество и дизайн; 

информационные технологии; 

строительство и строительные технологии; 

медицина; 

педагогика (работа с детьми); 

социальная работа. 

 
В школе установлена практика проведении профориентационной работы в соответствии с 

разделом календарного плана воспитательной работы школы, класса. 

 

Виды и формы профориентационной работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося 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 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и в организации; 

 профориентационная работа в процессе преподавания учебных 

предметов предметной области "Технология"; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

организации; 

 совместное с педагогическими работниками 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 и групповые консультации педагога-психолога 

для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, задатков и иных 
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индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

 организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд 

нашей семьи». 
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РАЗДЕЛ Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников – 47, из них 11 воспитателей. 2 

педагога работают по внешнему совместительству. 22 педагога имеют высшее 

педагогическое образование, 12 – среднее профессиональной образование. 3 

педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию, 11- первую 

квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог - психолог, социальный педагог, 

педагог-логопед. 

В школе 20 классов-комплектов, в которых работают 20 классных руководителя; 1 ГДВ, 

в  которых работают 1 воспитатель. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Заместители директора по учебно- воспитательной работе 

 Заместитель директора по безопасности 

 Педагог-огранизатор 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Педагог-логопед 

 Воспитатели 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Процесс реализации Программы воспитания регламентируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный уровень: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и План мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413), ФЗ 
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№120 от 24.06.1999 

 

 Муниципальный уровень: Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования в городском округе город 

Рыбинск». Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого 

гражданина в муниципальной системе образования».
 

 Локальные акты ОО:

 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о школьном музее МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский 

корпус» 

 Положение о посещении семьи учащегося 

 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных 

отношений 

 Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями  

 Положение об общественном инспекторе по опеке и охране прав детства )\ 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Положение о проверке дневников учащихся 
 

 Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 

 Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме 
 Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних 

 Положение о совете родителей 
 Положение о совете обучающихся 

 
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с

 особыми образовательными потребностями 

 В МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» 
399 обучающихся, из них 36 с ОВЗ. Это обучающиеся 1-11 классов. К ним относятся дети с 

умственной отсталостью, задержкой психического развития. 

Система работа с детьми данной категорий детей организуется по следующим направлениям: 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

https://sch36ryb.ru/sveden/files/8a9c3073-32ed-4990-8f21-fd306385bbd5.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/56985624-1cdb-492d-8082-2513cecaf18e.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/138307b2-f018-4cb7-a02b-63d3b8efd503.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/7348f8452ffa5279e2a8ec91cc865671.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/7348f8452ffa5279e2a8ec91cc865671.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/22124aec-66dc-4411-85c9-1c8977a8ee19.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/5507589e-299b-4824-bbe7-f91469e3d9ed.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/2fe64ca7329d2a625c8d1eaac7103572_0.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/2fe64ca7329d2a625c8d1eaac7103572_0.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/2aed80a3-ed66-4834-be04-b4f24a3dfdb2.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/1c9255ca-a98a-4e29-92b1-b551dbb4c535.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/62561c50-d94f-4fe2-8611-3ab4691e7ae8.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/aa0c4f13c02cd319d945a0d3d3035fd6_0.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/94132e5d-e8ba-4888-96ca-85736e6cad04.pdf
https://sch36ryb.ru/sveden/files/787de26c-6025-495c-8c06-154a6b18b1a6.pdf
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ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и 

интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений. 

 построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-

социальнойкомпетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по Адаптированным 
образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлечение в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даѐт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 



164  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги, благотоворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чѐм-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

В практике работы ОО активно используется проведение мероприятий по итогам 

четверти, учебного года, в ходе которых осуществляется награждение учащихся, классов 

грамотами и сладкими призами. За результативное участие в значимых мероприятиях 

учащиеся. Классы награждаются бесплатными туристическими поездками. Информация о 

победителях конкурсов размещается на школьном стенде и в группе школы в Контакте. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует 
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наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе ( педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных 
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руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом;\ 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным. 
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Календарный план воспитательной работы МОУ школа-интернат 

№2 «Рыбинский кадетский корпус» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Урочная деятельность 

(в соответствии с рабочей программой учителя предметника) 

Внеурочная деятельность 

(в соответствии программами ВУД 1-11 классов) 

 

Дела 

 

Классы 
Планируемое 

время 

проведения 

Направления 
воспитания 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках программ 

спортивно-оздоровительного направления 
1-11  интеллектуальное, 

нравственно- 

патриотическое, 

социально- 

коммуникативное, 

физкультурно- 

оздоровительное, 

общекультурное, 

экологическое, 

работа с родителями и 

социумом 

Педагоги школы 

Мероприятия в рамках программ духовно- 

нравственного направления 

1-11 Педагоги школы 

Мероприятия в рамках программ 1-11 Педагоги школы 

социального направления   

Мероприятия в рамках программ 
общеинтеллектуального направления 

1-11 Педагоги школы 
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Мероприятия в рамках программ 

общекультурного направления 

1-11   Педагоги школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация занятости детей во 
внеурочное время 

1- 

11 

сентябрь интел., соц-ком. Классные руководители 

Составление (корректировка) 
социального паспорта класса 

1- 

11 

сентябрь интел., соц-ком. Классные руководители 

Профилактическая работа 1- 

11 

в течение года , соц-ком. Классные руководители 

Тематические классные часы. 
посвященные памятным датам. 

1- 

11 

в течение года нр.-патр Классные руководители 

Всероссийские тематические уроки, 
Единые уроки 

1- 

11 

в течение года нр.-патр Классные руководители 

Музейные и библиотечные уроки, 
посвященные знаменательным датам 

1- 

11 

в течение года нр.-патр Классные руководители 

 

Основные школьные дела 

1 сентября – День знаний 1- 

11 

сентябрь интел., соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 
Зам.директора по ВР  
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Тематические классные часы «Разговор о 

важном» 

 

11 
1- в течение года нр-патр. Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Торжественная линейка с исполнением 
гимна России и подъѐмом государственного 

флага. 

 

11 

1- в течение года нр-патр. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности  

11 

1- сентябрь интел., соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 
Зам.директора по ВР  

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

11 

1- сентябрь нр-патр., 

общекульт. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения, акции по профилактике ДДТТ 

 

11 

1- сентябрь интел., соц-ком., 

общекульт., 

род.и соц. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

КТД Поздравления ко Дню учителя  

11 
1- октябрь нр-патр., 

соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

День рождения республики 

«Школяндия» 

 

11 

1- октябрь нр-патр., 
соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Тестирование по ПДД  

11 

1- октябрь нр-патр., 
соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 
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ГТО «Перезагрузка» 1-4 в течение года соц-ком.,физ-озд., 

род.и соц. 

Зам.директора по ВР  
Учитель физической культуры   

КТД «День Героев Отечества»  

11 

1- декабрь интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 
Зам.директора по ВР,.., 

классные руководители 

КТД «Фестиваль театральных 
миниатюр» 

 

11 

1- декабрь интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «День Защитников Отечества»  

11 
1- февраль интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Смотр строя и песни  

11 

1- февраль интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Прощание с Букварем» 1 февраль интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 

Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

КТД «Международный женский 

день» 

 

11 

1- март интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 

Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

Всероссийский день здоровья  

11 
1- апрель соц-ком.,физ-озд., 

род.и соц 

Зам.директора по ВР  
Руководитель спортивного 

клуба 
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Неделя космонавтики  

11 
1- апрель интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 

Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

КТД «Памяти павших будем 

достойны» 

 

11 

1- май нр-патр., 
соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 

Зам.директора по 

ВР,.., 

классные руководители 

Митинг «Героям, слава!»  

11 

1- май нр-патр., 
соц-ком., 

общекульт., род.и соц. 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 
4 май интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 
Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

КТД «Созвездие талантов»  

11 

1- май интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 
Зам.директора по УВР,  

классные руководители 

Последний звонок  

11 

1- май интел.,соц-ком., 

обще-культ.,род.и соц. 

Зам.директора по УВР, 

., 

классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-11 в течение года интел., нр.-патр., 

соц-ком., общекульт., 

эколог., род.и соц. 

Зам.директора по ВР \ 

Классные руководитли 

Внешкольные мероприятия 
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День памяти жертв политических 
репрессий 

8-9 октябрь Дух-нрав. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы 1- 

11 

май Дух-нрав. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные встречи 1-11 в течение 

года 

интел., соц-ком., 
общекульт., эколог., род.и 

соц. 

Зам.директора по ВР 
активисты РДШ 

Творчески конкурсы: 

Фестиваль школьных хоров 

Патриотической песни 

«Пьедестал» 

1-11 февраль- 

апрель 

нр-патр., соц-ком., 
общекульт. 

Зам.директора по ВР., 
Активисты 

 

Фестиваль ГТО 1-4 по графику соц-ком., физ-озд Зам.директора по ВР  
Учитель физической культуры  

Дни единых действий 1-11 в течение 

года 

нр-патр., соц-ком., 
общекульт., эколог., род.и 

соц. 

Зам.директора по ВР 
активисты РДШ 

Турниры по спортивным играм 1-4 в течении 

года 

соц-ком., физ-озд Зам.директора по ВР  
Руководитель спортивного 

клуба 
 

Экскурсии по микрорайону Переборы 1-4 в течение года интел., нр.-патр., 
соц-ком., профор., 

общекульт. 

Классные руководители 
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Экскурсии по г.Рыбинску 1-11 в течение года интел., нр.-патр., 
соц-ком., профор., 

общекульт. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии по г. Ярославской области 4-11 в течение года интел., нр.-патр., 

соц-ком., профор., 

общекульт. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи ОО г. Рыбинска 1-11 в течение года интел., нр.-патр., 
соц-ком., профор., 

общекульт. 

Зам.директора по ВР. 

Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Еженедельная церемония подъѐма флага 

РФ 

1-11 в течение года интел., соц-ком., 

общекульт., род.и 

социум 

Зам.директора по ВР 

Классные руководитли 

Подготовка материалов для школьной 

газеты 

1-11 в течение года интел., соц-ком., 

общекульт., род.и 

социум 

Зам.директора по ВР 

Классные руководитли 

Подготовка материалов для школьных 

стендов 

1-11 в течение года интел., соц-ком., 

общекульт., род.и 

социум 

Зам.директора по ВР 

Классные руководитли 

Событийный дизайн (размещение 
временных экспозиций: творческих работ 

обучающихся) 

1-11 в течение года соц-ком, 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Зам.директора по ВР 
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Благоустройство классных кабинетов 1-11 в течение года соц-ком, 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Классные руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории 
1-11 в течение года соц-ком, 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

Заседания Совета родителей 1-11 1 раз в четверть нр-патр., соц-ком., 

общекульт., род.и социум 

Директор школы 

Классные 

руководители. 

Совет отцов 1-11 1 раз в четверть соц-ком., 

общекульт., нр.-патр., 

род.и социум 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть соц-ком., 

общекульт., нр.-патр., 

род.и социум 

Директор школы  

Классные руководители. 

Психологические консультации 

«Трудные вопросы для взрослых» 

1-11 по запросу интел., соц-ком., 

общекульт., род.и 

социум 

Школьный психолог  

Педагогическое просвещение 

(в рамках Центра медиации) 

медиации) 

1-11 1 раз в четверть интел., соц-ком., 

общекульт., род.и 

социум 

Школьный психолог  
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Спортивное мероприятие «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

1-4 февраль Физ-озд. Зам .директора по ВР  

Учителя физической культуры 

Муниципальный конкурс «Вместе с 

бабушкой, вместе с дедушкой» 
1-4 сентябрь интел., соц-ком.. 

общекульт., эколог., род.и 

социум 

Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Кла 

ссы 

Планируемое 

время 

проведения 

Направления 
воспитания 

 

Ответственные 

Акция «Твори добро!» 1-1 в течение года нр-патр., соц- 

ком., общекульт., 

эколог., род.и соц. 

Зам.диретора по ВР  

Классные руководители 

Экологические акции «Добрые 

крышечки», «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Подари книжку!», «Покорми птиц!» 

1-11 в течение года нр-патр., 

соцком., общекульт., 

эколог., род.и соц. 

Классные руководители 

Экологические акции по сбору 

макулатуры 

1-11 в течение года нр-патр., 

соцком., общекульт., 

эколог., род.и соц. 

Классные руководители 

Проект «Помощник вожатого 

РДШ» 

3-11 в течение года нр-патр., 

соцком., общекульт., 

эколог., род.и соц. 

Зам.диретора по ВР  
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Участие в заседаниях Совета 

обучающихся 

3-11 в течение года нр-патр., 

соцком., общекульт., 

эколог., род.и соц. 

Зам.диретора по ВР  

Профилактика и безопасность 

Заседания Совета профилактики 

( по плану на 2022-2023 учебный 

год) 

1-11 в течение года Прав. Зам.диретора по ВР  

Члены Совета профилактики 

Классные руководители 

Профилактические мероприятия в 

соответствии с совместным планом 

работы СОШ № 36 и ОП «Волжский» 

1-11 в течение года Прав. Зам.диретора по ВР  

Члены Совета профилактики 

Классные руководители 

Профилактические мероприятия в 

рамках ИПР с н/л состоящим на разных 

видах учета 

1-11 в течение года Прав. Зам.диретора по ВР  

Члены Совета профилактики 

Классные руководители 

 
Социальное партнѐрство 

Взаимодействие с социальными партнерами в рамках внешкольные мероприятий, основных школьных дел 

 

Профориентация 
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Дела 

 

Кла 

ссы 

Планируемое 

время 

проведения 

Направления 
воспитания 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия 

микрорайона «Город-труженник» 

1-4 в течение года интел., нр.-патр., 

соц-ком., профор., 

общекульт., род.и соц. 

Классные руководители 

Классные встречи «Профессии моих 

родителей» 

1-1 в течение года интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Классные руководители 

Деловая игра «Город мастеров» 

(совместно с родителями). 

1-4 в течение года интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Классные руководители 

Профоирентационнная работа в 

рамках предмета «Технология» 

1-8 в течение года интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Учителя-предметники 

Выставка детского творчества 
«Профессии вокруг нас» 

1-11 апрель интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Классные руководители 

Конкурс рисунков, фотографий 
«Труд моей семьи на благо города» 

1-11 в течение года интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотечный урок «Мир 

профессий» 

1-11 в течение года интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Классные руководители 

Зав. библиотекой 

Предметные недели 1-11 в течение года интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Учителя-предметники 
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Предметные олимпиады 1-11 сентябрь интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Учителя-предметники 
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Профориентационные 

мероприятия в пришкольном лагере 

«Мечта» 

1-5 каникулярное 

время 

интел., соц-ком., 

профор., общекульт., 

род.и соц. 

Начальник лагеря. 
Воспитатели. 
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 Программа коррекционной работы. 

 Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 г.). 

2. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I - VIII видов». 

3. Инструктивное письмо от 26.12.2000 № 3 «О дополнении инструктивного письма 

Минобразования России от 04.09.1997 № 48». 

4. Приказ Министерства образования РФ (Минобразования России) от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

5. Письмо Минобразования РФ от 27.06. 2003 г. № 28-51-513/6 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно - 

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

6. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

7. Письмо департамента образования Ярославской области от 07.05.2008 г. № 1906/01-10 

«Об организации обучения в общеобразовательных школах детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым ПМПК рекомендовало обучение в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах) VII или VIII вида». 

8. Письмо департамента образования Ярославской области от 30.12.2009 г. № 5359/01-10 

«Об организации коррекционной работы в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, классах VII вида». 

9. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-06 «Об 

индивидуальном обучении детей на дому». 

10. Постановление администрации Ярославской области от 22.12.2004 г. № 192-а «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому». 

11. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому, 

утвержденное приказом начальника управления образования от 30.05.2005 года № 138 (с 

дополнением и изменениями). 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 Характеристика условий 

Характеристика условий (созданных в настоящее время и планируемых) для реализации 

программы осуществляется по следующим направлениям: 

• кадровое обеспечение; 

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• программно - методическое обеспечение; 

• материально - техническое обеспечение; 

• информационное обеспечение. 

 
Направления Характеристика созданных условий 

для реализации программы 

Характеристика 

планируемых  условий 

для реализации 
программы 

Кадровое 

обеспечение 

в штатном расписании имеются ставки 

психолога, логопеда, социального 

педагога 

В течение пяти лет 

прохождение всеми 

педагогами, работающими 

с учащимися с ОВЗ, 

соответствующих курсов. 
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Материально - 

техническое 

обеспечение 

Материально – техническая база 

включает: 

кабинет психолога, который имеет 

следующее обеспечение: компьютер, 

принтер, сканер; 

кабинет логопеда, имеющий 

компьютер, зеркала для занятий; 

медицинский и процедурный кабинеты, 

Оборудовать кабинеты в 

полном соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 
Оборудование кабинета 

психолога мебелью для 

проведения тренинговых 

занятий, проектором. 

Выделение и оборудование 

кабинетов для проведения 

занятий    с    детьми, 

обучающимися на 

индивидуальном обучении в 

школе. 

Программно– 

методическое 

обеспечение 

При организации обучения детей с ОВЗ 

используются  учебники, 

рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности 

детей. 

Разработан учебный план в соответствии 

с нормативно-правовой базой, 

программы для индивидуальной и 

групповой коррекционной работы, 

программы для внеурочной 

деятельности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программы для индивидуальной и 

групповой коррекционной работы 

имеют следующую направленность: 

- профилактика школьной 

дезадаптации; 

- развитие произвольности 

психических функций обучающихся с 

ОВЗ, 

- ликвидация пробелов в знаниях. 

Обеспеченность коррекционно- 

развивающими программами, 

диагностическим и коррекционно- 

развивающим инструментарием, 

необходимым для осуществления 

профессиональной деятельности 

учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда 

Подбор цифровых 

образовательных ресурсов, 

соответствующих 

возможностям использования 

детей с ОВЗ. 

Составлять рабочие 

программы для детей с 

ОВЗ с учетом рекомендаций 

ПМПк. 



185 
 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней 

диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ. 

Организация регулярной работы ПМПК. 

Мониторинг психоэмоционального 

режима школьников, физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся. 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий. 

Обучение педагогов специальным 

методам, приѐмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей. 

Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий для детей 

с ОВЗ. 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Контроль за соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм. 

Продолжить работу по 

индивидуализации 

дифференциации обучения 

детей с ОВЗ. 

Разработка и реализация 

программ, способствующих 

укреплению физического и 

психического здоровья 

учащихся с ОВЗ. 

Информационное 
обеспечение 

Все обучающиеся с ОВЗ имеют доступ к 
электронному дневнику. 

Обеспечение условий для 
дистанционного обучения 
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 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка 

с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

• Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

• Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ 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 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными 

• возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 
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• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

 

 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность  в  определении и  решении  проблем  ребѐнка, 

предоставлении   ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной  работы позволит   обеспечить систему комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения  и   эффективно решать 

проблемы   ребѐнка.    Наиболее   распространѐнные   и   действенные   формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям). 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования 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 ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3.8. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: 

• концептуальный, 

• диагностико-консультативный 

• коррекционно-развивающий 

• лечебно-профилактический 

• социально-педагогический 

Концептуальный модуль  раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами,  психологами, медицинскими работниками, 

педагогами– дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Содержание каждого модуля. Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

• диагностики сущности возникшей проблемы; 

• информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; 

• помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. 
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Его главные задачи: 

-защита прав и интересов ребенка; 

-массовая диагностика по проблемам развития; 

-выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. 
Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. 

Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. 

Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 
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2.8.9. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое  состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движении 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. (педагог). 

Медицинский 

работник, 

педагог. 

Психолого–логопедическое Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на 
другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное(линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; 
речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

Социально–педагогическое Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

Посещение семьи 

ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 
предметниками. 
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 способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности 

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий  – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы  детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

1. создание условий для развития сохранных функций; 

2. формирование положительной мотивации к обучению; 

3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

4. коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (2 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале. 



194 
 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

• Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя, психологи, медицинские работники, педагоги– 

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

• Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 
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Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 
Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико- 

психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 
работы 

План заседаний 

медико-психолого- 

педагогического 

консилиума школы 
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• На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого- 

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 
• Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

 

2.8.10. Результатом коррекционной работы является достижение 
ребенком   с   ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

• отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению программ учебных предметов; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОУ школа-интернат № 2, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает обучение 5-9 классов (нормативный 

срок освоения 5 лет), 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. 

Учебный план школы составлен в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами, заявленными в Уставе школы, предусматривает обучение на русском языке. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель, 35 неделя – промежуточная итоговая 

аттестация (без учета государственной (итоговой) аттестации). 

Учебный план является нормативным актом школы, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования в учебном году, состоит из нескольких частей и разработан с учетом требований 

нормативных документов и методических рекомендаций. 

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. 

В учебном плане выделяется предметно-деятельностная структура, состоящая из 

федерального компонента, регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение и утверждает ежегодно. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 

образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
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Перспективный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

1/0     0,5 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

 

Итого 
 

28,5 
 

29 
 

31 
 

31 
 

31 
 

150,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)* 

      

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 

учреждением 
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Перспективный учебный план основного общего образования 

с изучением второго иностранного языка 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

    2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0     0,5 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

 

Итого 
 

28,5 
 

29 
 

31 
 

31 
 

33 
 

152,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

3,5 4 4 5 3 19,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)* 

      

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МОУ школа-интернат № 2 составляется: 

- в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

ООО; 

- с учетом требований СанПиН; 

- с учетом мнений участников образовательных отношений; 

- с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет: 

- в 2 – 8 классах – 35 учебных недель с учетом проведения промежуточной аттестации; 

- в 9 классах – 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Календарный учебный график на учебный год составляется ежегодно на 01 сентября 

текущего года. 

 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организована по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает сочетание воспитательной 

работы в классе, проводимой классным руководителем и реализацию дополнительных 

образовательных программ. В соответствии с письмом Департамента образования Ярославской 

области №1805\01-10 от 14.08.2012 в 5 класс на внеурочную деятельность предусмотрено не 

более 6 часов в неделю. При реализации основного общего образования основными формами 

организации внеурочной деятельности являются формы проектной деятельности. 

Место внеурочной работы в учебно-воспитательном процессе школы. В условиях 

реформирования российского образования задача совершенствования социального воспитания и 

развития креативных способностей детей и подростков является одной из приоритетных. 

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации 

подрастающего поколения в современных условиях и самореализация человека как субъекта 

деятельности и как личности. 

Умело организованная в учебном заведении внеурочная работа формирует и развивает 

личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, 

развивает самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности 

является добровольность в выборе форм и направлений. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности также соблюдается 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 

Виды (или формы) внеурочной деятельности. Содержание внеурочной деятельности 

учащихся школы складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом совместно с социальными партнерами 

- учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, вузами города. 

Внеурочная деятельность школьников в школе представлена такими видами деятельности, как: 
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1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) предметные недели; 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 

 

Внеучебные виды деятельности 

5-6 классы 7-9 классы 

Классная рефлексия Классная рефлексия 

Социальное проектирование Социально-культурное проектирование 

Экскурсионная работа Образовательные экскурсии 

Спортивная деятельность Спортивные соревнования 

Организационная деятельность Организационно деятельностные и 
деловые игры 

Школьное научное общество 
(исследовательская деятельность) 

Школьное научное общество 
(исследовательская деятельность) 

Лаборатории и мастерские Лаборатории и мастерские 
(видеомастреская, фотолаборатория и др.) 

Художественное и театральное творчество Художественное и театральное творчество 
 Интеллектуальный клуб 
 Тьюторские консультации 
 Тренинги 

 

План внеурочной деятельности 

5 классы 
Направления развития Форма Программа Количество Всего 

личности по ФГОС организации внеурочной часов в  

 (соревнования, деятельности неделю/классы  

 экскурсии,   5 «А» 5 «Б» 
 кружки и т.д.)   

Спортивно- Соревнования, Через реализацию    
оздоровительное походы, акции программы 

  формирования 
  экологической 
  культуры, здорового и 
  безопасного образа 
  жизни 

Социальное Акции, Через реализацию    
 экскурсии, программы 
 посещение формирования 
 музеев, экологической 
 библиотек культуры, здорового и 
  безопасного образа 
  жизни 

Общеинтеллектуальное Спецкурсы «Увлекательный 
английский» 

1  1 

«Исследовательская 
деятельность» 

1  1 
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  «Занимательная 
биология» 

1 1 2 

«Избранные вопросы 
математики» 

 1 1 

«Занимательная 
лингвистика» 

 1 1 

«Исследовательская 
деятельность» 

 1 1 

Духовно- нравственное Спецкурсы «Юный художник» 1 1 2 

Общекультурное Спецкурсы «Хореография» 1  1 

«Бисероплетение» 1 1 2 

ИТОГО     12 

 
 

6 класс 

 
Направления развития Форма Программа Количество Всего 

личности по ФГОС организации внеурочной часов в  

 (соревнования, деятельности неделю/классы  

 экскурсии,    

 кружки и т.д.)    

Спортивно- Соревнования, Через реализацию   
оздоровительное походы, акции программы 

  формирования 
  экологической 
  культуры, здорового и 
  безопасного образа 
  жизни 

Социальное Акции, Через реализацию   
 экскурсии, программы 
 посещение формирования 
 музеев, экологической 
 библиотек культуры, здорового и 
  безопасного образа 
  жизни 

Общеинтеллектуальное Спецкурсы «Увлекательный 
английский» 

1 1 

«Памятные даты в 
истории России» 

1 1 

Духовно- нравственное Спецкурсы «Ритмика» 1 1 

«Юный художник» 1 1 

«Зоологический музей» 1 1 

Общекультурное Кружок «Кукольный театр» 1 1 

ИТОГО    6 
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7 классы 

 
Направления развития Форма Программа Количество часов Всего 

личности по ФГОС организации внеурочной в неделю/классы  

 (соревнования, 
экскурсии, кружки 

деятельности 
 

 
7 «А» 7 «Б» 

 и т.д.)     

Спортивно- Соревнования, Через реализацию    
оздоровительное походы, акции программы 

  формирования 
  экологической 
  культуры, здорового и 
  безопасного образа 
  жизни 

Социальное Акции, экскурсии, Через реализацию    
 посещение музеев, программы 
 библиотек формирования 
  экологической 
  культуры, здорового и 
  безопасного образа 
  жизни 

Общеинтеллектуальное Спецкурсы «Исследовательская 
деятельность» 

1 1 2 

«Избранные вопросы 
математики» 

 1 1 

«Памятные даты в 
истории России» 

 1 1 

Духовно- нравственное Спецкурсы «Ритмика» 1 1 2 

«Вокальная студия» 1  1 

«Экскурсоводы» 2  2 

«Занимательная 
лингвистика» 

 1 1 

Общекультурное Спецкурс «Юный художник» 1 1 2 

ИТОГО     12 

8 классы 

Направления 

развития личности по 

ФГОС 

Форма организации 

(соревнования, 

экскурсии, кружки и 
т.д.) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю/классы 

Всего 

8 «А» 8 «Б» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Соревнования, 

походы, акции 

Через реализацию 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

   

Социальное Акции, экскурсии, 

посещение музеев, 

библиотек 

Через реализацию 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 
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Общеинтеллектуально 

е 

Спецкурсы «Исследовательская 
деятельность» 

1 1 2 

«Памятные даты в 
истории России» 

 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Спецкурсы «Юный эколог» 1  1 

«Увлекательный 
английский» 

1  1 

«Экскурсоводы»  1 1 

«Занимательная 
лингвистика» 

 1 1 

Общекультурное Спецкурсы «Кукольный театр» 1  1 

«Театральная 
студия» 

1  1 

«Вокальная студия» 1 1 2 

«Ритмика»  1 1 

ИТОГО     12 

 

9 классы 

 

Направления развития 

личности по ФГОС 

Форма 

организации 
(соревнования, 

экскурсии, кружки и 

т.д.) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю/классы 

Всего 

9 «А» 9 «Б» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Соревнования, 

походы, акции 

Через реализацию 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 
образа жизни 

   

Социальное Акции, экскурсии, 

посещение музеев, 

библиотек 

Через реализацию 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 
образа жизни 

   

Общеинтеллектуальное Спецкурсы «Избранные 
вопросы географии» 

1 1 2 

«Избранные 
вопросы истории» 

1  1 

«Избранные 

вопросы 
обществознания» 

1  1 

«Избранные 
вопросы генетики» 

1 1 2 

«Решение задач по 
физике» 

1  1 

«Исследовательская 
деятельность» 

 1 1 

«Экскурсоводы»  1 1 

«Решение задач по 

химии» 

 1 1 
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Духовно- нравственное Акции, экскурсии, 

классные часы 

Через реализацию 

программы 

воспитания и 

социализации, 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования 

   

Общекультурное Спецкурс «Хореография» 1 1 2 

ИТОГО     12 
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта г. Рыбинска. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды внеурочных 

(внеаудиторных) занятий: 

экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью 

(завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники, музеи); 

творческая мастерская - аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой 

форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии 

некоторых сторон сознания; 

образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающего мира; 

познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для 

развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 

деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения; это база для 

специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение 

детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

школьная театральная студия - внеаудиторное занятие, способствующее развитию 

коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя; 

кафедра - аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной и 

исследовательской деятельности по предмету; спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

поход - внеаудиторное занятие; 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная 

форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика; 

социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку 

детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта 

взаимодействия со взрослыми и детьми; 

занятия в клубе - внеаудиторное занятие. 

 

3.4. Система условий реализации 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 обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 
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учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на 

результатах проведенной 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 

учѐтом 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 
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов дорожной карты. 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 

индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Кадровое обеспечение образовательной программы школы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники ОУ имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. 

Школа укомплектованна на 100% педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации работников школы, реализующих основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 
 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Директор 
(руководитель 
образовательного 
учреждения) 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения 

высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области 
государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 
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Заместители 
директора 
(заместитель 
руководителя) 

координирует работу 
преподавателей, осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса 
координирует разработку учебно- 
методической и иной 
документации, обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса 

высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области 
государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель осуществляет 
обучение 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных программ 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее 
рофессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы 

Педагог- 

организатор 

содействует развитию личности, 

талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в 

их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций 

и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю 

работы, без 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 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 
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Преподаватель 

- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельн ости 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ, 

организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения 

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 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 

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
Информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

Нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 
образование по 
специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность» 

Лаборант следит за исправным 
состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его 

наладку, подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не 
менее 2 лет 



 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации образовательной программы (п. 25 Стандарта): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учетом 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой целостную, 

системно организованную деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для дальнейшего 

успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной 

среде. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения (службы сопровождения): 

1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

2. помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально- 

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

3. психологическое обеспечение образовательных программ; 

4. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Деятельность социально-психологической службы школы осуществляют 

психолог, медицинский работник. Психолого-педагогическая деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: диагностика, профилактика, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение и 

образование. 

Основные принципы работы службы сопровождения: 

преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получат в 
дальнейшем свое развитие и обогащение; 

единство и заинтересованность всех участников взаимодействия в 
решении поставленных задач; 

единый план работы школы в режиме психолого-педагогического 

сопровождения; 

единый контроль (сквозной) за реализацией решений и за 
результатами работы осуществляется директором; 

открытость для внесения корректив по ходу реализации, анализ 
деятельности с учетом новых реальностей образовательного процесса. 

Психолого–педагогическое сопровождение учащихся по следующим 

направлениям: 

1. Традиционные для школьного психолога: 

- диагностика адаптации в 5-х классах; 

- определение уровня самооценки в 9-х классах; 

- определения уровня профессиональной ориентированности в 10-х классах. 



 

2. По запросам администрации школы и классных руководителей: 

особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемост 

снятие стрессов и 

тревожности; 

индивидуальные 

особенности детей. 

3. Кроме того, психологи работают со сложившейся конкретной ситуацией, с 
которой 

сталкиваются учащиеся, педагоги, родители. 
В рамках службы сопровождения осуществляют работу психолог. 

Основными 

направлениями работы психолога являются: 

 Диагностические мероприятия: 

- составление социального портрета школы (классов); 
- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально- 

педагогической помощи. 

 Профилактические мероприятия: 

- совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с 

неблагополучными семьями; 

- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения (просмотр видеокассет, беседы, организация в школе 

мероприятий, конкурсов творческих работ 

«Мир без наркотиков, курения, алкоголя»); 

- проведение индивидуальных консультаций для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании детей. 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально– психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

В школе постоянно идет работа по сохранению здоровья учащихся, к 

которой привлекаются не только специалисты службы сопровождения, но и 

родители, медицинский персонал школы и медучреждений района. 

В ОО проводится диагностика, которая включает в себя: 

1. социальную диагностику: 

наличие условий для 

домашней работы; 

состав семьи; 
необходимость оказания различных видов помощи; 

2. медицинскую диагностику: показатели физического здоровья; 

3. психологическую диагностику: 

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий 

между требованиями педагогов и возможностями подростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально- 

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений 

как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности 

своего поведения и эмоциональных реакций); 



 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 

результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности). 

4. педагогическую диагностику: 

- предметные и личностные достижения; 

- затруднения в образовательных областях; 
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности 

(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование речи как 

инструмента мышления); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, 

способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность 

к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности ( 

сохранение учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция 

поведения и способность к ответственному поведению); 

- диагностика интересов. 

ПЛАН психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС основного общего образования 

Психодиагностика 

№ Направления работы Категория 
обучающихся 

Сроки Ответственный 

1. Мониторинг - 

Диагностика процесса адаптации 
уч-ся 5-х классов 

5-е классы Сентябрь- 

октябрь 

Психолог, кл. 

руководители. 

2. Выявление уровня развития детей 

с трудностями адаптации 

5-е классы ноябрь психолог 

 
 

Психокоррекция 

1. Коррекционные занятия для 

обучающихся 

5-е классы В течение года 

согласно плана 

коррекционной 

работы 

психолог 

2. Профилактика употребления 

ПАВ. 

5-9 классы В течение года Психолог 

Консультирование 
 

2. Индивидуальные консультации 

по проблемам адаптации. 

родители, 

учителя 

сентябрь, 

октябрь 

психолог 



 

3. Групповая консультация для 

руководителей МО «Анализ 

психологического качества 

урока» 

педагоги ноябрь психолог 

4. Консультации родителей по 

результатам диагностики 

адаптации в 5 классах 

родители ноябрь психолог 

 

 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Лекция «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

среднем звене» 

родители август психолог 

2. Выступление на родительском 

собрании «Подростковый 

кризис»; адаптация и т.д. 

родители ноябрь психолог 

3 Выступления на родительских 

собраниях и педагогических 

советах 

родители, 

педагоги 

по запросу психолог 

 

 

 

3.4.3. Информационно-методические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

В школе реализуется Программа повышения квалификации педагогических 

кадров ОУ. Научное сопровождение методической работы осуществляется при 

поддержке МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования» (на основе договоров). 

Организация методической работы 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Курсы повышения квалификации Постоянно Заместитель 

директора по УВР 2 Профессиональные конкурсы Сентябрь- май 

3 Трансляция педагогического 

опыта( выступление на 

педсоветах, семинарах, мастер- 

классы и т.д.) 

Сентябрь-май Заместитель 
директора по УВР, 

председатели МО 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесениясобственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 



 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров ОУ по итогам разработки образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Информационно-образовательная среда ОУ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия 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 региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать 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. 



 

В школе функционируют библиотека и читальный зал. В школе создана 

медиатека, информационный ресурс которой составляют фонды СD–дисков с 

компьютерными программами, видеокассеты, аудиокассеты. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и 

учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых 

учебных программ – 100% 

Библиотечный фонд и информационная база библиотеки востребованы в 

полном объеме учащимися и педагогическим коллективом. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой, медиатека оборудована необходимой 

материально-технической базой, компьютерной техникой с выходом в Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

- обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе. 

 
3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансирование МОУ школа-интернат № 2 в части оплаты труда и 

учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В 

структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации 

ФГОС ООО. В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении 

стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую 

часть оплаты труда учителей школы введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. В норматив финансирования школы включена оплата 

часов внеурочной деятельности. 

3.4.5. Дорожная карта по формированию условий реализации ООП ООО 
Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 

классах школы с 01 сентября 2014 года (приложение 2) 

Задачи: 

1. разработать локальные нормативные акты, регулирующие 

подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе; 

2. разработать проект Основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО); 

3. обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих 

в проекте по введению ФГОС ООО. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 – 9 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон 

кабинета к 1 сентября 

25.08.- 
31.08. 

Классные 

руководители 

 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

01.09. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

 

Урок России 01.09. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 

и видеофильмов 

03.09. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Неделя безопасности 06.09.- 
10.09. 

Заместитель 
директора по ВПР 

 

День здоровья 
«Туристический слѐт» 

10.09. Учителя 
физкультуры 

 

Экологическая акция «Посади 

дерево» 

(Фотоотчѐты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл. адрес) 

15.09.- 
30.09. 

Классные 

руководители 

 

КТД «День учителя» 
классные концерты, посвящѐнные 

Дню учителя 

20.09.- 
30.09. 

Классные 

руководители 

 

КТД «День пожилого человека» 

подготовка поздравительных 

открыток, мини-концертов для 

бабушек, дедушек и жителей 
микрорайона «Заволжье-1» 

01.10. Классные 

руководители 

 

КТД «Поздравление» подготовка 

поздравительных открыток, мини- 

концертов для учителей- 

ветеранов педагогического труда 

05.10. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

КТД «Подарок музею» 25.10. Руководитель 
музея 

 

Декада против жестокого обращения 
и суицида. Классные часы «Вся 

правда о суициде» 

19.11-28.11 Классные 

руководители 

 



 

    

День толерантности 16.11. Классные 
руководители 

 

КТД «День матери» 27.11. Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

 

День борьбы со СПИДом 01.12. Классные 
руководители 

 

КТД «В мастерской у Деда Мороза» В течение 

декабря 

Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

 

Строительство снежных фигур на 

территории школы 

до 26.12. Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон к Новому году 

до 10.12. Классные 
руководители 

 

Международный день инвалидов 03.12. Классные 
руководители 

 

День неизвестного солдата 03.12. Классные 
руководители 

 

День Героев Отечества 09.12. Классные 
руководители 

 

День конституции 12.12. Классные 
руководители 

 

День здоровья «Рождественские 
забавы» 

24.12. Классные 
руководители 

 

Новогодний бал, посвящѐнный 300- 
летию Петра 1 

28.12. Классные 
руководители 

 

Новогодние праздники в классах 21.12.- 
27.12. 

Классные 
руководители 

 

День памяти Ю.С. Кашкина 15.01. Заместитель 
директора по ВР, 

Заместитель 
директора по ВПР 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01. Классные 
руководители 

 

Школьный чемпионат по сбору 

кубика Рубика 

февраль- 

март 

Руководитель 

ШСК, классные 
руководители 

 

День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02. Классные 
руководители 

 

Фестиваль патриотической песни 11.02. Классные 

руководители, 
учитель музыки 

 

Муниципальный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций, посвящѐнный памяти 
адмирала Ф.Ф.Ушакова 

февраль Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

 

Муниципальный конкурс юных 

талантов «Пьедестал» 

февраль Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 



 

Областной фестиваль детского и 

юношеского художественного 

творчества «Радуга» 

февраль Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Смотр строя и песни 18,02, Классные 
руководители 

 

КТД «Поздравление ветеранов» 12.02.- 
15.02. 

Классные 
руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02. Классные 

руководители 

 

Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и 

друг». 

18.03. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

 

Всемирный День воды 22.03. Классные 
руководители 

 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

12.04. Классные 
руководители 

 

«Весенняя неделя добра» 15.04.- 
05.05. 

Классные 
руководители 

 

Муниципальный конкурс детского 
творчества «Малая Третьяковка» 

апрель Учитель ИЗО  

. Акция «Зеленый росток». Посадка 

семян цветов в классах для 

школьных клумб 

20.04. Классные 

руководители 

 

Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» 

http://biblioteka-en.org.ua/wp- 

content/uploads/Virtualnaya_vystavka_- 

_obzor.pdf 

18.04. Классные 

руководители 

 

Всемирный День Земли 22.04. Классные 
руководители 

 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04.- 
07.05. 

Классные 
руководители 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо-2022» 

апрель Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

01.05- 
09.05. 

Классные 

руководители 

 

КТД «День Победы» 06.05. Классные 
руководители 

 

Отчѐтный концерт «До свидания, 
школа! Здравствуй, лето!» 

22.05. Классные 
руководители 

 

http://biblioteka/


 

    

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

23.05. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

 

День славянской письменности 

Участие учащихся в мастер-классах 

24.05. Учитель ИЗО, 

библиотекарь, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Мы маленькие дети» 

01.06. Классные 

руководители 

 

Акция «Измени мир к лучшему» 20.05.- 
31.08. 

Классные 
руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Составление планов ВР, 
социального паспорта школы 

01.09.-05.09. Классные 
руководители 

 

Учебно- тренировочная эвакуация 

из школы 

02.09. Классные 

руководители, 

учителя - 
предметники 

 

Разработка 
схемы-маршрута «Дом-школа-дом» 

02.09. Классные 
руководители 

 

Комплектование факультативов, 

кружков,секций, объединений, 

спец. групп). 

Утверждение списков учащихся 

для занятий в кружках, секциях и 

т.д. (с допуском медработника) 

до 10.09. Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

 

Определение уровня 
воспитанности и социализации 

учащихся 

до 20.09. Классные 

руководители 

 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма), 

в течение 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Анализ детского травматизма на 

дорогах, меры по улучшению 
работы 

25.09. Классные 

руководители 

 

Отчѐт по внеурочной занятости 
учащихся 

30.09. Классные 
руководители 

 

Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; Устав 
ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости 

учащихся» 

в течение 

сентября 

Классные 

руководители 

 



 

«Давайте жить дружно» 
«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе 
для подростков» 

   

Классные часы с психологом (по 

заявкам) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 

Экологический десант по уборке 

территории школы и красных 

линий «Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП 

перед уборкой территории. 

(Фотоотчѐты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл.адрес 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

День Интернета в России. Тест 
Единого урока по безопасности в 

сети Интернет 

30.09. Классные 

руководители 

 

Посещение музеев, театров, 

выставок 

Ежемесячно 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация экскурсий по 
Рыбинску 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 

Организация экскурсии за пределы 
Рыбинска 

1 раз в год Классные 
руководители 

 

Оказание помощи своим бабушкам 

и дедушкам. Акция «Забота». 

Классные часы. 

(Фотоотчѐты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл. адрес) 

до 02.10 Классные 

руководители 

 

Праздник осени. Конкурс поделок 

из природного материала 

25.09. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя- 
предметники 

 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещѐ раз о правилах поведения на 

природе» 

20.10.-27.10. Классные 

руководители 

 

Беседы на классных часах: 
«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе 
для подростков» перед уходом на 

20.10.-27.10. Классные 

руководители 

 



 

осенние 
каникулы. 

   

. Организация осенних каникул 

(мероприятия на каникулах с 

классом) 

до 20.10. Классные 

руководители 

 

Предоставление 
фотоколлажа, отражающего жизнь 

класса для обновления 

«Фотовзгляда» 

1 раз в 

четверть на 

эл.почту 

школы 

25.10., 

28.12.,22.03., 
26.05. 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на 

разных видах учѐта 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский день правовой 

помощи детям. 

1. Проведение тематических 

классных часов по 

правовому просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

 Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие в программе ВФСК ГТО В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Подготовка к новогоднему 
кадетскому балу 

Сентябрь- 
декабрь 

Классные 
руководители 

 

Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году 

до 10.12. Классные 

руководители 

 

Организация работы школы на 

зимних каникулах 

(Мероприятия 

на каникулах с классом) 

до 20.12. Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по 

теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

20.12.-28.12. Классные 

руководители 

 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП 

на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

20.12.-28.12. Классные 

руководители 

 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала 

20.12.-28.12. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Беседы на классных часах 
«Профилактика 

20.12.-28.12. Классные 
руководители 

 



 

правонарушений и преступлений» 
«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

зимние каникулы. 

   

Уточнение списков кружков, 

секций,объединений. 

(сдать отчет по внеурочной 

занятости на 2 
полугодие) 

до 28.12. Классные 

руководители 

 

Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности 

 «Твой выбор – твоѐ 

будущее». 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как 

гражданин» 

 «Конституция- основной 

закон» (длямолодых 

избирателей) 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Классный час «Профессия моих 
родителей» 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП 
перед каникулами 

до 20.03. Классные 

руководители 

 

Беседы на классных часах 
«Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе 

для подростков» перед уходом на 

весенние каникулы. 

до 20.03. Классные 

руководители 

 

Организация работы школы на 

весенних каникулах 

(22.03.22 г. – 31.03.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с 

классом) 

до 20.03. Классные 

руководители 

 

Проведение бесед и 

тематических классныхчасов по 

формированию здорового образа 

жизни: 

Без 

вредных 

привычек 

Курить не 

модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

О вреде курения, алкоголя, 

наркоманииЕсли хочешь быть 

здоровым 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Встречи-беседы со специалистами 
по ЗОЖ 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 



 

Лекторий «Подросток и 
наркотики. Профилактика ПАВ» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Первенство школы по баскетболу апрель-май Руководитель 

ШСК, классные 

 

Первенство школы по волейболу апрель-май Руководитель 

ШСК, классные 

 

Первенство школы по пионерболу апрель-май Руководитель 

ШСК, классные 

 

Организация мероприятий 
«Весенней недели добра» 

20.04.-05.05. Классные 
руководители 

 

Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду 

весной, во время паводка 

20.04.-05.05. Классные 

руководители 

 

Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни: 

 Без вредных привычек 

 Разумное распределение 

времени 

 Правильное питание 

 Если хочешь быть здоровым 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

Конкурс на лучшую спортивную 

зарядку «Спортивный драйв» 

07.04. Руководитель 

ШСК, классные 
руководители 

 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

апрель Руководитель 

ШСК, классные 
руководители 

 

День пожарной охраны. 
Инструктаж по палу сухой травы. 

30.04. Классные 
руководители 

 

Проведение классных часов по 

теме 

«Пожарная безопасность в лесу и 

на дачных участках» 

20.05.-30.05. Классные 

руководители 

 

Беседы на классных часах 
«Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе 

для подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

20.05.-30.05. Классные 

руководители 

 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На водоѐмах», 
«Укусы насекомых и змей» 

20.05.-30.05. Классные 

руководители 

 

Инструктаж по технике 
безопасности во время летних 

каникул 

20.05.-30.05. Классные 

руководители 

 

Организация работы пришкольного 
лагеря «В кругу друзей» 

до 30.05. Классные 
руководители 

 

Организация летнего отдыха до 30.05. Классные  



 

детей. 

Организация летней занятости 

детей и подростков 

 руководители  

Социально-педагогическое 

сопровождение 

учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

до 30.05. Классные 

руководители 

 

Анализ результативности 

воспитательной 
работы за 2021-2022 учебный год 

до 10.06. Классные 

руководители 

 

Составление плана воспитательной 
работы на 2022-2023 учебный год. 

до 10.06. Классные 
руководители 

 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 
Направление 

развития 

личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Социальное «Познай себя»   + +  

 «Мир профессий»     + 

Общеинтеллекту 
альное 

«Избранные вопросы 
математики» 

+ + +   

 «Историческая 
школа» 

+ +    

 Проектная 
деятельность 
(химия) 

   + + 

 Проектная 
деятельность (анг. 
язык) 

+    + 

 «Математическая 
школа» 

    + 

 «Русский язык и 
культура 
речи» 

 +    

 «Тайны русского 
языка» 

  +   

 «Решение 
физических задач» 

    + 

 «Школа физики»    +  

 «Школа химии»    +  

 Географическая 
школа 

    + 

 ИКТ +     

 Обществоведческая 
школа 

   + + 

 В мире 
биологических 
знаний 

    + 

 Проектная 
деятельность 
(математика) 

 + +   



 

Духовно- 
нравственное 

Хореография + + + + + 

 Кукольный театр + +    

 Нетрадиционные 
техники рисования 

+ +    

 Хоровая студия +  + +  

ОБщекультурное Игротека  +    

 Смысловое чтение   + +  

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол + + + +  

 Волейбол + + + +  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Музейные уроки 
День окончания Второй мировой 

войны 

02.09. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 

 

Библиотечный урок «Юбилеи- 

юбиляры» 

В течение 

месяца по 

плану 

работы 
библиотеки 

Библиотекарь  

Библиотечный урок «Алфавитный 
каталог» для учащихся 5-9 классов 

05.09-10.09.. Библиотекарь  

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 
после летних каникул. 

03.09. Педагог - 

организатор ОБЖ 

 

Дни финансовой грамотности В течение 
года 

Учитель 
обществознания 

 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

 

. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10. Классные 

руководители 

 

Библиотечный урок , посвящѐнный 

Международному дню школьных 

библиотек 

21.10. 
по плану 

работы 
библиотеки 

Библиотекарь  

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

28.10 Учитель 
информатики 

 



 

Музейные уроки «Урок 
памяти»(День памяти политических 

репрессий) 

30.10. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 
 

Музейные уроки 
День народного единства 

04.11. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 

 

Библиотечный урок, посвящѐнный 

Дню словаря 

22.11. 
по плану 

работы 
библиотеки 

Библиотекарь  

Музейные уроки 
День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции 

01.12.-05.12. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 

 

Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

04.12.-10.12 Учитель 
информатики 

 

Музейные уроки 
«Блокада Ленинграда» 

25.01.-05.02. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 

 

Музейные уроки 
15 февраля - День памяти о 

россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами 

Отечества 

14.02.- 15.02. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 

 

Музейные уроки 
«Уроки Мужества» 

17.02.-21.02. 
по плану 

музея 

Руководитель 

музея 

 

Единый урок по избирательному 
праву 

13.02. Учитель 
обществознания 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встреча с представителем 
наркоконтроля 

01.03. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС) 

02.03. Педагог - 

организатор ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана 

их от пожаров, бережного 

отношения к 

природе. 

17.03. Педагог - 

организатор ОБЖ, 

 

Урок здорового питания 10.03. Классные 
руководители 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 
детей 

 Классные 

руководители 

 

 



 

«Проектория»    

Урок, посвящѐнный Всемирному 

дню защиты прав потребителя 

15.03. Учитель 

обществознания 

 

Музейные уроки 
Единый урок «Россия и Крым – 

общая судьба» 

18.03. Руководитель 

музея 

 

День рождения Рунета 07.04. Учитель 
информатики 

 

Музейные уроки 
Международный день памятников 

и исторических мест 

«Прогулка по историческим 

местам» 

15.04.-19.04. Руководитель 

музея 

 

Музейные уроки «Уроки 

мужества», посвящѐнные Дню 

Победы 

28.04.- 05.05. Руководитель 

музея 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

До 05.09. Классные 
руководители 

 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Заседания советов органов детского 

самоуправления 

ежемесячно Педагог- 

организатор 

 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

ежемесячно Педагог- 

организатор, ДОО 

«Кадет» 

 

Делегирование обучающихся для 

работы в штабе РДШ 

До10.09. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме месячника 

«Экология и моѐ здоровье», 

«Месячник 

пожилого человека» т.д. 

ежемесячно Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

еженедельно Педагог- 

организатор, ДОО 
«Кадет» 

 

Оформление летописи класса В течение 
года 

Классные 
руководители 

 



 

Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
еженедельно Педагог- 

организатор, ДОО 
«Кадет» 

 

Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за 

1 четверть 

27.10. Педагог- 

организатор, ДОО 

«Кадет» 

 

Оформление сменной странички в 

классном 

уголке: 

День народного единства 

Молодѐжь за ЗОЖ 
(антинаркотическая пропаганда) 

ежемесячно Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Оформление сменной странички в 

классном уголке: 

День памяти жертв ДТП 

День матери 

День толерантности 

ежемесячно Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Оформление летописи класса, 

видео-презентации класса 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа по созданию сменной 

странички в 

классном уголке по теме 

месячника: «С 8 

марта», «Профориентация» 

март Классные 

руководители 

 

Отчѐт актива перед классом о 

проделанной работе за год 

май Классные 

руководители 

 

Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за 4 четверть, за учебный 

год 

26.05. Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнен 

ии 

РДШ «РДШКОЛА!» 31.08-06.09 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД - День Знаний 01.09 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Первоклашка, 
первоклассник у тебя сегодня 

праздник; 

01.09 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ «РДШ – в центре событий» 

Круглый стол  школьного 

медиацентра  с  активом РДШ, 

обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование   информационного 

уголка РДШ в школе/ 

7.08. –13.09 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 



 

тематического стенда в школьном 

музее 

   

Отряд ЮДП Правовая викторина. 

Урок правопорядка: Культура 

поведения в общественных местах. 

Оформление    информационного 

стенда 

09.09 Руководитель отряда 

ЮДП, активисты ЮДП 

 

РДШ «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 

безопасной дорогой и безопасным 

поведением в школе, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений в 
период пандемии 

14.09 –20.09 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Подготовка к 

посвящению в кадеты 

(обучающиеся 5 класса и вновь 

принятые) 

17.09 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

Волонтерский отряд «КадРы» 

Волонтерский отряд «КадРы» 
Акция «Мы – вместе! Дети против 
террора» 

17.09 Руководитель ВО, ВО  

РДШ «Каждый ребенок – 

чемпион» 

Спортивные мероприятия, 
знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 – 

27.09 
Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Отряд ЮНАРМИИ Участие в 

акции «Посади дерево», «Собери 

макулатуру-сохрани дерево», «Мы 

вместе»,  «Добрые  крышечки», 

«Лапа дружбы». 

Сентябр 

ь-май 

Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

ДОО «Кадет» Подготовка к 

посвящению в прокадеты учеников 
2 класса. 

27.09 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

Отряд «ЮИД» Конкурс газет «Мы 
за безопасность». 

22.10 Руководитель отряда 
ЮИД, активисты ЮИД 

 

РДШ День рождения РДШ! 29.10 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД: День Учителя 28.09 – 
4.10 

Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Отряд «ЮИД» Мероприятие «Моя 
безопасность», профилактика ДДТТ 

30.09 Руководитель отряда 
ЮИД, активисты ЮИД 

 

РДШ «Деление на поколения» 
Мероприятия, приуроченные к 
дню пожилого 
человека 

5.10.- 

11.10 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Волонтерский отряд «КадРы» 

Акция «Учителями славится 

Россия» (помощь учителям- 

пенсионерам, восстановление 

заброшенных захоронений первых 

учителей) 

01.10-05.10 Руководитель ВО, ВО  

ДОО «Кадет» Конкурс 01.10 Педагог- организатор,  



 

поздравительных  открыток, 

посвящѐнных Дню  пожилого 
человека 

 активисты ДОО «Кадет»  

ДОО «Кадет» Поздравление 

ветеранов с Днѐм пожилого 

человека, Днѐм учителя. 

01.10 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

ДОО «Кадет» Викторина «Я 

выбираю жизнь» 

07.10 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

Волонтерский отряд «КадРы» 

Акция «Убрал свой дом, не 

загрязняй чужой» 

09.10 Руководитель ВО, ВО  

РДШ «Актив РДШ» 
Выборы в органы ученического 
самоуправления, актив РДШ, 
запуск регионального этапа 
конкурса «Команда РДШ» 

12.10 – 

18.10 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «Мое движение» 
Организация торжественного 
приема в РДШ в 
муниципальном образовании, 
чествование лидеров и 
активистов движения 

19.10 - 

25.10 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Участие в 

городском слете ДОО. 

22.10 Педагог- организатор, 
активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ «Дай пять» 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к дню рождения 

организации, неделя добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ. 

26.10.- 

1.11 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Отряд  ЮНАРМИИ  Проведение 

уроков мужества. 

Ноябрь-май Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

РДШ В единстве – сила! 
ДЕД: День народного единства 

2.11 – 
8.11 

Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Отряд «ЮИД» Агитбригада «У 

безопасности каникул не бывает» 

11.11 Руководитель отряда 

ЮИД, активисты ЮИД 

 

Волонтерский отряд «КадРы» 

Выпуск буклетов о вреде курения 

―Мифы и реальность‖ 

12.11 Руководитель ВО, ВО  

РДШ КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн 

обучения для команд КВН 

16.11 - 
22.11 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия, приуроченные ко 

дню матери 

23.11.- 

29.11 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Отряд ЮНАРМИИ Проведение 

викторины по теме «Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годов», посвященной Дню героя 

Отечества (7 – 8 классы). 

24.11 Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

РДШ ДЕД: Международный день 

добровольца 

30.11– 

6.12. 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 



 

ДОО «Кадет» Мероприятия, 

посвящѐнные Дню  борьбы со 
СПИДом 

01.12 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 
 

РДШ ДЕД: День героев Отечества 7.12.- 

13.12 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Отряд ЮДП Игра «Преступник и 

судья» 

11.12 Руководитель отряд ЮДП, 

активисты отряда ЮДП 

 

Волонтерский  отряд  «КадРы» 

«Веселые переменки», 

мероприятия посвященные дню 

добровольца. 

10.12 Руководитель ВО, ВО  

ДОО «Кадет» Конкурс Новогодних 

газет; 

Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение класса «Зимняя сказка»; 

Конкурс «Новогодние узоры на 

стекле». 

01.12-15.12 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ Акция «Дети – детям», 

посещение с волонтѐрами РДШ 

подшефных организаций 

(больница, детский дом) 
Зимний Фестиваль РДШ 

14.12 - 
20.12 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «С новым годом» 

Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская 

21.12 - 
31.12 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Новогодний 

Кадетский бал. 

27.12 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности наполугодие. 

11.01- 

17.01 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Интеллектуальные 
игры, посвящѐнные памяти Ю.С. 

Кашкина; 

14.01 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

ДОО «Кадет» «Весѐлые старты» 8- 
9 классы; 

17.01 Педагог- организатор, 
активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ «Вышка» 

Открытие Года  науки и 

технологий.  Участие в 

мероприятиях, приуроченных ко 

Дню студента и всероссийских 

акциях. 

18.01- 

24.01 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «Действуй» 

Презентация Дней единых 

действий на 2021 год. 

Реализация Всероссийского 
проекта   «Классныевстречи». 

Знакомство с проектом «Классные 

Встречи», распределение графика 

проведения встреч (не менее 4 

встреч от школы за год). Акцент 

на встречах, которые могут быть 

связаны  с  Годом  науки  и 

25.01– 

31.01 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 



 

тематиками недель    

РДШ День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01. Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «Вектор развития» 

Определение  региональных 

партнерских проектов и 

межшкольных мероприятий, в 

которых планируется участие 

школы. 
МДП «Раскачай мир» 

01.02 -14.02 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День науки» 

(всероссийский старт Года науки и 
технологии). 

08.02 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Отряд ЮНАРМИИ День юного 

героя - антифашиста. Уроки 
мужества. 

08.02 Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

Отряд «ЮИД» Агитбригада 

«Азбука безопасности» 

11.02 Руководитель отряда 

ЮИД, активисты ЮИД 

 

ДОО «Кадет» Праздничная 
программа, посвященная Дню всех 

влюбленных; 

14.02 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ ДЕД «День книгодарения» 14.02. Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ «Для страны» 15.02.- 
28.02 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный  долг  за  пределами 
Отечества» 

15.02. Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Конкурс 
патриотической песни. 

17.02 Педагог- организатор, 
активисты ДОО «Кадет» 

 

Отряд ЮДП Игра-тренинг «Наш 
выбор» 

17.02 Руководитель отряд ЮДП, 
активисты отряда ЮДП 

 

РДШ ДЕД «День защитника 

Отечества» 

23.02 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Смотр строя и песни 22.02 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

Отряд ЮДП Акция «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

28.02 Руководитель отряд ЮДП, 
активисты отряда ЮДП 

 

РДШ «Шаг навстречу» 01.03- 

14.03 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «Международный 

женский день» 

8.03 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

ДОО «Кадет» Праздник 
«Масленица». 

08.03 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

Отряд ЮНАРМИИ Экскурсии в 
школьном музее «Народная 

Победа!» 

11.03 Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

РДШ «Время с пользой» 

Участие в каникулярный 

период в слетах, форумах, 

конкурсах, познавательных 

15.03- 

04.04 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 



 

курсах.    

РДШ ДЕД «День счастья» 20.03 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Отряд ЮДП Встреча с 

ветеранами правоохранительных 

органов. 

21.03 Руководитель отряд ЮДП, 

активисты отряда ЮДП 

 

ДОО «Кадет»  Конкурс 

театральных постановок 

«Театральная весна-2021» 

22.03 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ ДЕД «День историка» 28.03 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ «Будь здоров!» 
Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на жизнь т 

людей в локальном и глобальном 
масштабе. 

29.03 - 
11.04 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День смеха» 01.04 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Отряд «ЮИД» Агитбригада 

«Безопасная дорога детям» 

05.04 Руководитель отряда 

ЮИД, активисты ЮИД 

 

РДШ ДЕД – «Всемирный день 

здоровья» 

07.04 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

Отряд ЮНАРМИИ Всемирному 

Дню посвящается: 

антинаркотическая    программа 

«Будущее начинается сегодня». 

08.04 Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

РДШ «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на жизнь 

людей в локальном и глобальном 
масштабе. 

12.04– 

30.04 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД – «День космонавтики» 12.04 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Отряд ЮДП Лекторий «Ценности 

современной молодежи». 

14.04 Руководитель отряд ЮДП, 

активисты отряда ЮДП 

 

РДШ ДЕД – «День защиты 

исторических памятников» 

18.04 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД День Земли 22.04 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню труда, ДнюПобеды 

1.05-9.05 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День труда» 1.05 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Волонтерский отряд «КадРы» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
(оказание помощи ветеранам ВОВ и 
труда) 

05.05 Руководитель ВО, ВО  

ДОО «Кадет» Конкурс открыток и 

газет посвященных Дню Победы; 
07.05 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

Отряд ЮНАРМИИ Конкурсы 
чтецов и рисунков «Ради жизни на 

06.05 Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 



 

Земле» среди учащихся 5 – 8 
классов. 

   

ДОО «Кадет» Литературно- 

музыкальная  композиция 
«Поклонимся великим тем годам»; 

06.05 Педагог- организатор, 

активисты ДОО «Кадет» 

 

РДШ ДЕД День Победы 9.05 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

Отряд ЮНАРМИИ Участие в 

торжественном   шествии, 

посвящѐнном празднику Победы. 

Участие в спортивных 

соревнованиях, посвященных 77 – 

годовщине Победы (легкая 

атлетика). 

09.05 Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ, активисты 

 

Волонтерский отряд «КадРы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

09.05 Руководитель ВО, ВО  

Отряд ЮДП Анкетирование «И 

снова о законе…» 

16.05 Руководитель отряд ЮДП, 

активисты отряда ЮДП 

 

РДШ ДЕД «День музеев» 18.05 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День детских 

организаций» 

19.05 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «Последний звонок» 

Проведение  тематических 

мероприятий, посвящѐнных 
окончанию школы 

25.05- 

31.05 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ «Здравствуй, лето!» 

Старт летней 

оздоровительной кампании, 

участие в праздничных 

мероприятиях 

01.06- 

13.06 

Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД День защиты детей 01.06 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06 Педагог- организатор, 

активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД «День России» 12.06 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ «Мое самое лучшее лето» 
Старт муниципальной акции 

15.06-30.06 Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

РДШ ДЕД День памяти и скорби 22.06-28.06. Педагог- организатор, 
активисты РДШ 

 

 

 

Модуль «Военно-патриотическое воспитание» 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Торжественная линейка, 
посвящѐнная Дню Знаний 

01.09. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Дети рисуют МИР» 

03.09. Педагог- 
организатор 

 

Международный день 08.09. Классные  



 

распространения грамотности  руководители  

Изучение техники безопасности и 

приобретение практических 

навыков при обращении со 
стрелковым оружием 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВПР 

 

Физическая подготовка с 

использование военно- 

прикладных видов спорта. 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВПР 

 

Экскурсия на родину адмирала 

Ф.Ф.Ушакова учащихся 10-х 
классов 

сентябрь Заместитель 
директора по ВПР 

 

Огневая подготовка с 

использованием электронного и 

пневматического тира. 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВПР 

 

Первенство школы по футболу 02.09.-15.09. Руководитель 
ШСК 

 

Первенство школы по легкой 
атлетике 

16.09.-30.09. Руководитель 
ШСК 

 

Викторина, посвящѐнная 

Ф.Ф.Ушакову 

15.10. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Участие в шествии, посвящѐнному 
памяти Ф. Ф. Ушакова 

15.10. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Посещение историко- 

архитектурного музея 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Первенство школы по шашкам октябрь Руководитель 
ШСК 

 

Участие в «Вахте памяти» В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВПР 

 

День народного единства. 04.11. Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок «День 
САМБО». 

16.11 Руководитель 
ШСК 

 

Приѐм в кадеты 23.11. Заместитель 
директора по ВПР 

 

День Неизвестного Солдата 03.12. Заместитель 
директора по ВПР 

 

День Героев Отечества 09.12. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Единый урок «Права человека» 10.12. Классные 

руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

12.12. Классные 

руководители 

 

Первенство школы по шахматам декабрь Руководитель 
ШСК 

 



 

Первенство школы по стрельбе декабрь Заместитель 
директора по ВПР 

 

Первенство школы по лыжным 
гонкам 

январь Руководитель 
ШСК 

 

Участие в городских военно- 

патритических мероприятиях 
«Защитник Отечества» 

 Заместитель 
директора по ВПР 

 

Конкурс патриотической песни 11.02. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Плац-парад 18.02. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Первенство начальной школы по 
КСУ 

февраль Заместитель 
директора по ВПР 

 

Участие в военно-патриотической 
игре «Победа» 

26.04.-28.04. Заместитель 
директора по ВПР 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам» 

06.05. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Посещение воинских частей для 

ознакомления с бытом 

военнослужащих и условиями 

службы. 

Май Заместитель 
директора по ВПР 

 

Участие в областном смотре- 

конкурсе кадетских классов 
«Ярославский кадет» 

05.05. Заместитель 
директора по ВПР 

 

Участие в городской 
легкоатлетической эстафете 

09.05. Руководитель 
ШСК 

 

Учебно-полевые сборы 25.06.-31.05. Заместитель 
директора по ВПР 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Знакомство с профессиями на 

уроках 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

Викторина «Все 
профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

25.11. Педагог- 

организатор, 
классные 

 



 

  руководители  

Анкетирование учащихся по 
выбору профессии 

сентябрь- 
октябрь 

Педагог-психолог  

Профориентационные экскурсии в 

учреждения высшего исреднего 
образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

20.04. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Осуществление групповых 

консультаций для учащихся по 
выбору профиля обучения 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Проект «Профессии 

моих родителей» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Осуществление индивидуальных 

консультаций для учащихся по 
выбору профиля обучения 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы 

выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и 

профессиональной траектории» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям города 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Набор актива информационно- 

медийного направления 

01.09.-10.09. Педагог- 

организатор, 

активисты 

направления 

 

Выпуск рекламного ролика 03.09. Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Подготовка листовок для 

распространения 

05.09. Педагог- 

организатор, 

активисты 

направления 

 

Проведение акции «Набор в 

медиацентр» 

10.09 Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

«Магия книг» 
Конкурсы и викторины по 

20.09.-24.09. Библиотекарь, 
классные 

 



 

прочитанным произведениям  руководители  

Конкурс на самый лучший 

читательский дневник 

21.09 Библиотекарь, 
классные 

руководители 

 

«Книга самый лучший, самый 

верный друг» 

Конкурс н на лучший рассказ о 

прочитанной книге 

24.09. Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Распределение направлений работы 

центра между педагогами- 

кураторами 

10.09 Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Разработка планов работы по 

каждому направлению 

10.09.-17.09. Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Создание художественного совета 10.09 Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Конкурс «Поздравление» 

(составление поздравительных 

открыток) 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

активисты 

направления 

 

Конкурс «Я хочу знать» 

(популяризация учебных 

предметов) 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Конкурс «Калейдоскоп» 

(информация о жизни класса) 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Конкурс «Наши звѐзды» (о 

достижениях школьников) 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

«Прямой эфир» (школьные 

публицистические диспуты) 

1 раз в 

четверть 

Педагог- 

организатор, 

активисты 

направления 

 

«Интеллектуальные и 

развлекательные игры» 

1 раз в 

четверть 

Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

Подведение итогов конкурсов и 

награждение победителей 

20.05. Педагог- 

организатор, 

активисты 
направления 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 
выполнении 



 

    

Проект «Основы здорового жизни» В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Оформление окон к единому часу 
духовности «Голубь мира» 

21.09. Классные 
руководители 

 

Оформление классных уголков 

День знаний 

День учителя 

«Посвящение в первоклассники» 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 
12 апреля 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Конкурс поделок «Символ года» до 25.12 Педагог- 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

 

Участие в акции «Письмо Деду 

Морозу» 

01.12. Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

 

Оформление окон к Новому году до 10.12. Классные 
руководители 

 

Оформление окон к Дню Победы до 01.05. Классные 
руководители 

 

Участие в акции «Письма Победы» до 01.05. Классные 
руководители 

 

Участие в акции «Лица Победы» до 01.05. Классные 
руководители 

 

Выставка фоторабот учащихся сентябрь- 

декабрь 

Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

 

Стендовые презентации по 

подготовке к ГИА 

январь- май Заместитель 
директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

 

Правовой уголок В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

 



 

Уголок здоровья В течение 

года 
Педагог- 

организатор, 

медицинский 

работник 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 
Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Общешкольная родительское 

собрание Публичный доклад 

директора школы. 

03.09. Заместитель 
директора по ВР 

 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов 

классов 

03.09. Классные 

руководители 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Участие родителей в сборе 
макулатуры 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Всемирный день Матери 

Концертные программы, 

посвященные Дню 

матери «Святая мать добром 

спасет». 

26.11. Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации ( по 

мере необходимости) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

29.11. Классные 

руководители 

 

. Работа Совета профилактики 
с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

По 

плану 

Совета 

профилактики 

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1- 

 



 

  11 кл  

Участие родителей в оформлении 
окон к новому году 

до 10.12. Классные 
руководители 

 

. Конкурс «Всей семьѐй на старт» 04.12. Руководитель 
ШСК 

 

Родительский комитет 
«Последний звонок– 2022», 

«Выпускной» 

02.04. Заместитель 
директора по ВР 

 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся -Беседы с 

родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях. Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков. Профилактика 

правонарушений и 

Преступлений. Навыки 

жизнестойкости Как поступать в 

конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

. Родительский контроль питания В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие родителей в акции 
«Зелѐный РОСТОК» 

 Классные 
руководители 

 

Посадка деревьев на аллее 
выпускников 

май Классные 
руководители 

 

Работа РК классов по подготовке к 

ремонту классного кабинета. 

май Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов 

родителями. 

(Профессия родителей) 

Организация встреч 

учащихся с их родителями- 

представителями 

различных профессий 

В 
течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Беседы с родителями по 

профилактике ДТП 

на классных родительских 

собраниях 

В 
течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Участие родителей в акции «Окна 
Победы» 

до 01.05. Классные 
руководители 

 

Всероссийская акция: 
«Георгиевская 

02.05. - 09.05. Классные 
руководители 

 



 

ленточка»    

Участие родителей в акции 
«Бессмертный полк» 

09.05. Классные 

руководители 

 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

май Классные 

руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.(по плану 

классных руководителей) 

В 
течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

летний период 

май Классные 

руководители 

 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ 



 

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа 

1. Продуктивность 

деятельности 

1. Уровень развития 

ребенка 

 

2. Уровень развития 

коллектива 

1.1 Ценностные ориентации 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Степень 

социализированности 

личности 

 

 

 

1.3. Степень развития 

социальных качеств 

 

 

 

 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

1.1. Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 классы, 

Методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) Методика изучения ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) 

(6-11 класс) Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) Методика «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) 

 

1.2. Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс) Методика 

изучения социализированности личности (по М.И. Рожкову) (3-9 

класс) Методика выявления коммуникативных склонностей 

учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 11 класс) Методика 

определения общественной активности учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

1.3. Методика оценки развития социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) Профессиональная 

ориентированность Методика для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта профессиональных интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) Определение предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика изучения 

сплоченности ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) Методика «Какой у нас коллектив» 



 

   
2.2. Уровень развития 

самоуправления 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

2.2. Методика выявления уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. Гриценко) Методика Определения 

уровня развития ученического самоуправления М.И. Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворѐнность детей 

и взрослых процессом и 

результатами воспитания 

и жизнедеятельностью в 

ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью 

 
 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении 

и результатами процесса 

воспитания детей 

1. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. Андреевым) Методика оценки 

школьной социальнопсихологической комфортности 

(разработана А.А. Андреевым) 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) Методика «Анализ воспитательной работы 

глазами родителей обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3. Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» (составлена И.А. 

Забуслаевой) 

3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

 сводная таблица 

СПРАВКА ВШК 

4.Состояние 

преступности 

Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений учащихся; 

 количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

5.Результативность 

в городских, 

краевых, 

всероссийских и 

т.д. мероприятиях 

Имидж МОУ РКК  Сводная таблица 

Ежемесячная справка ВШК 

 


