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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 имени 

А.Н.Першиной» (далее - МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной») разработана в  соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(далее – ФГОС ООО),  федеральной образовательной программы ООО  (далее – ФОП ООО) в 

соответствии с ч.6.1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 24.07.2023) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

       Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 имени 

А.Н.Першиной» (далее - МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной») является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 имени 

А.Н.Першиной» (далее - МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»)  разработана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов и информационно-методических материалов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  №272-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил к нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 



- Приказ Минобрнауки России от 26.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования (зарегистрирован в Минюсте России 

12.07.2023 № 74223)»; 

- Устав и локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной». 

 

1.1.1 Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

- создание условия для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации образования обучающихся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 



города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

организациями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» учитывает следующие принципы:  

- принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования;  

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

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

контроль и самоконтроль);  

- принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов;  

- принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы ООП ООО учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся. 



Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Содержание ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной», в том числе адаптированной, 

представлено учебно-методической документацией (учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей 

единые для Российской Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 
При разработке ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной»  предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (ч. 6
1 

, 
 
6

3 
 ст.12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной», в том числе адаптированной,   включает три 

раздела: целевой, содержательный, организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с ФОП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО не ниже ФОП. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую 

программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО и ФОП к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность  поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает: 

учебный план; календарный учебный график;  



план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения в соответствии с Федеральным. 

  В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной».  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

 Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО обозначены во 

ФГОС ООО: к личностным, к метапредметным, к предметным результатам.  

  Требования к планируемым результатам освоения обучающимися отражаются в ООП ООО 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» описанием личностных результатов на уровень ООО, 

уточняют и конкретизируют метапредметные и предметные (по годам обучения) результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

  В соответствии с п.17.1 ФОП ООО планируемые результаты освоения ООП ООО 

соответствуют современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны: 

1) Обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и  

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) Являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

  рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющимися методическими документами, определяющими 

организацию в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»  образовательного процесса по 

определённому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; 

  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной»;   

  программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющимися результатами освоения обучающимися МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

программы основного общего образования;        системы оценки 

качества освоения обучающимися МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» программы основного 

общего образования; 

  в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы.  

 Всё наполнение ООП ООО  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняются 

современным целям ООО, которые представлены во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающихся.    

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО (п.17.2 ФОП ООО)  

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности 

и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  Личностные результаты освоения ООП ООО 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 



нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

  Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»  

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а 

также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды (п.17.2 ФОП ООО). 

  Метапредметные результаты ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»  включают 

(п. 17.3 ФОП ООО):  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

  Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать (п.17.4 ФОП ООО):  

- познавательными универсальными учебными действиями;  

- коммуникативными универсальными учебными действиями;  

- регулятивными универсальными учебными действиями.  

  Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией.  

  Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

  Предметные результаты  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»  включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления;  

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и   социальных 

проектов.  

 Требования к предметным результатам в соответствии с ФГОС ООО и п. 17.5. ФОП ООО:  

  сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

  определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

  определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам;  

  усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

  Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ определяются в адаптированных основных образовательных программах 



основного общего образования. 

  Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» находят 

отражение в следующих пунктах ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной:  

  -  «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» в контексте описания оценивания 

результатов; 

  - «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

  - «Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте достижения 

метапредметных результатов; 

  - «Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных результатов; 

  - «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изучении отдельных 

предметов на уровне ООО; 

  - «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп результатов; 

  - «Система условий реализации ООП ООО» в контексте создания условий для достижения 

планируемых результатов. 

 

1.1.1. Предметные результаты освоения ООП 

                 Русский язык (непосредственного применения) 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–20 слов; 



диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 



Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

(в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; о – е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); 



корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -

клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражения 



второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения 

(в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного диктанта объёмом 20–

25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 



местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-



суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн 

в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила 

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 



Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не 

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 

и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного диктанта объёмом 25–

30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию 



из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного 

и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

 

Причастие 



Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение в 

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом 

(в рамках изученного). 

 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, 

их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 

за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 



 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, 

по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, 

по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 



научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта объёмом 30–

35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный 

и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты. 



 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 



бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 



поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–

40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 



к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки 

знаков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 



Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

Литература (непосредственного применения) 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные 

 жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 



 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

          1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя 

и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 



нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 



деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

        1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 



 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и 

её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 



 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 



 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

Родной (русский) язык 

 

Язык и культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека, осознавать важность бережного отношения к родному языку; 



приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны (в рамках изученного);распознавать и правильно объяснять 

значения изученных слов с национально-культурным компонентом, характеризовать 

особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы;распознавать и 

характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного), понимать и объяснять национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять 

их; распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять 

их в речи; иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и 

имеющих в силу этого определенную стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); использовать толковые словари, словари 

пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, 

учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; иметь общее 

представление о показателях хорошей и правильной речи; иметь общее представление о роли 

А.С. Пушкина в развитии современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); различать 

постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имен существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного), 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; соблюдать нормы употребления синонимов, 

антонимов, омонимов (в рамках изученного), употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка; различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы, 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;соблюдать 

этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, 

современные формулы обращения к незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; использовать толковые, орфоэпические словари, 

словари синонимов, антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений), инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; анализировать и 

создавать (в том числе с использованием образца) тексты разных функционально-смысловых 

типов речи, составлять планы разных видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного 

текста; создавать объявления (в устной и письменной форме) с учетом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); анализировать и 



интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты; создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

 

Язык и культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, приводить 

примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного);иметь 

представление об истории русского литературного языка, характеризовать роль 

старославянского языка в становлении современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами, 

распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в 

рамках изученного);устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современном русском языке, выявлять причины лексических заимствований, характеризовать 

процессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных 

культур, приводить примеры, характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять значения 

современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом (с помощью фразеологического словаря), знать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их;использовать 

толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари, словари 

иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного), различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы, употреблять слова с учетом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов; употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); выявлять, 

анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь (в рамках изученного), корректировать свою речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения, использовать принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета, этикетные формулы 

начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и так 

далее; использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, выбирать и 

использовать различные виды чтения в соответствии с его целью, владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами 

и средствами получения, переработки и преобразования информации, использовать 



информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения 

учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение, 

собственно описание); уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, 

"бывальщины" и другое) в ситуациях неформального общения; анализировать и создавать 

учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующие 

его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

  

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках 

изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику с 

национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать 

особенности ее употребления в текстах; характеризовать процессы перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей 

лексики в современных контекстах; характеризовать лингвистические и нелингвистические 

причины лексических заимствований, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова; использовать толковые 

словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари, словари иностранных слов, 

словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные и допустимые 

нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, 

в словоформах с непроизводными предлогами; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы 

употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного), 

корректировать устную и письменную речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; употреблять слова с учетом вариантов современных 

орфоэпических, грамматических и стилистических норм; анализировать и оценивать с точки 

зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение 

категоричности в разговоре и так далее), соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации, использовать 

информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения 

учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия; 



анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев, распознавать и 

анализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типы заголовков при 

создании собственных текстов;анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в 

жанре путевых заметок, анализировать художественный текст с использованием его сильных 

позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного с 

использованием словарей);представлять роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка, характеризовать особенности употребления старославянизмов в 

современном русском языке (в рамках изученного с использованием словарей);характеризовать 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), 

сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности их 

употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных 

текстах, оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные 

слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета (обращение), 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учетом 

произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в области 

произношения и ударения (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы 

употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; корректно употреблять термины в 

текстах учебно-научного стиля, в публицистических и художественных текстах (в рамках 

изученного);анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; распознавать типичные ошибки 

согласования и управления в русском языке, редактировать предложения с целью исправления 

синтаксических грамматических ошибок; характеризовать и оценивать активные процессы в 

речевом этикете (в рамках изученного), использовать приемы, помогающие противостоять 

речевой агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; использовать 

графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; использовать основные 



способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного общения, 

стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе 

электронного);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат, 

на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

  

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской 

языковой картине мира, приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности родного русского языка, анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; иметь представление о ключевых словах русской 

культуры, текстах с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в 

рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, анализировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их, распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); характеризовать влияние внешних и 

внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках изученного), иметь представление 

об основных активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); иметь представление об особенностях новых 

иноязычных заимствований в современном русском языке, определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; характеризовать словообразовательные неологизмы по 

сфере употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические 

словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках 

изученного), способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических 

словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного), употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные 

примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-

падежное управление, построение простых предложений, сложных предложений разных видов, 

предложений с косвенной речью; распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-

падежном управлении, построении простых предложений, сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; анализировать и оценивать с точки зрения норм, 

вариантов норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 



корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам и вариантам норм 

современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета, 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; анализировать 

структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать устные учебно-

научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентные тексты; анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и 

письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Родная (русская) литература 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире; 

понимание родной литературы  как одной  из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.;  формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 



разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях 

земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании 

Троицы и о родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском человеке 

как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного 

и литературного текста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 

результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами её 

обработки и презентации. 

развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и 

российской степи в русской литературе; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в   контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

азвитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского  Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный 

смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

различными способами её обработки и презентации. 

 

Английский язык 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

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

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 



говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–

200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего 

образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, 

имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём – 7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 

1,5 минут); 



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–

300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – 

до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 



повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 

350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 

в них информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 



высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – 

до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 



догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), 

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – 

до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 



согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-

ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), 

глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное от 

прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), 

со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 



оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства 

с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями 

в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – 

до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и 

оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 



использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), 

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол 

от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 



языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 7–8 фраз), 

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 80 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 

80 слов). 

Языковые знания и умения. 



Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; 

глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen при ответе на вопросы wohin? и 

wo?; 

модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum; 

форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für das 

Musical „Elisabeth“.); 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; 

косвенный вопрос; 

употребление глагола wissen; 

употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.); 

глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); 

склонение прилагательных; 

предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; 

предлоги, управляющие дательным падежом; 

предлоги места и направления. 

Социокультурные знания: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, 

при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения 



незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком 

языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями 

в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 7–9 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы; (объём – 7–9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 

слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 90 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, 



построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена 

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum); 

придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в 

именительном и винительном падежах; 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; 

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv; 

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; 

глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; 

глагол lassen в Perfekt; 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze); 

склонение прилагательных; 

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие); 

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 

возвратные местоимения в дательном и винительном падежах; 

предлог родительного падежа wegen; 

указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 



являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

 

История России. Всеобщая история (непосредственного применения) 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома. 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 



 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства 

и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 



 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., их 

участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских 

странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 



 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение 

к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 

 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 



 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 



следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в 

том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

 

                   Обществознание (непосредственного применения) 

   

Человек и его социальное окружение 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать 

их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; 

образование и его значение для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 



 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы 

и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; 

культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 



 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 

(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котором мы живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России. 

 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 



 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации);  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 



несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

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

экстремизма;  

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 



правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения;  

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;  

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних;  



 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;  

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 



экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 



 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека 

и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и 

иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть 

с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 



 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 



 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 



 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении 

и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми 

разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  



 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

                   

География (непосредственного применения) 

приводить примеры географических объектов, процессов и 

явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в 

географии; 

выбирать источники географической

 информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет- ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в 

изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая 

интернет- ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 



различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

«параллель» и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости  

между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и 

внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического 

описания). 

 

описывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, 

в том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической 



информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 

подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным 

признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и 

отливов; описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление 

дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и 

его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 

разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

различать виды атмосферных 

осадков; различать понятия 

«бризы» и «муссоны»; различать 

понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», 

«атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о 

глобальных климатических изменениях из различных источников для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 



называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий 

Земли; объяснять взаимосвязи компонентов природы в 

природно- 

территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в 

различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ 

в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в 

результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 

 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, 

зональность, ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления   изученных   географических   явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической 

оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на 

основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате 

деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

называть особенности географических процессов

 на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя 

географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы

 климата по 

заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические  

особенности территории; 



формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных 

территорий Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран 

мира; сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов 

мира; 

приводить примеры мировых и национальных 

религий; проводить языковую классификацию 

народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической

 информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

характеризовать основные этапы истории формирования и 



изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, 

позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в 

освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов 

и показывать их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о 

мировом, поясном и зональном времени для решения практико- 

ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в 

пределах отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных 

ресурсов; распознавать типы 

природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы страны, отдельных регионов и 

своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 



увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние 

окружающей 

среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической 

зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу 

России; 

выбирать источники географической

 информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего 

края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России 

по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 

прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный 

возраст»,   «рабочая   сила»,   «безработица»,   «рынок   труда»,   

«качество 

населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; представлять в различных формах (таблица, график, 

географическое описание) географическую информацию,

 необходимую для решения 



учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

выбирать источники географической

 информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных 

задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 

комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико- 

ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону 

и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние 

отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; различать 

изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны 

и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 



капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические 

особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

регионов России; формулировать оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, 

региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

   

Алгебра 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 



пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 



Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, 

в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = 



x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

  Геометрия 

  

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и 

о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 



Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 

отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы 

у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

          Вероятность и статистика 



 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений.  

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках.  

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).  

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая.  

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств.  

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов.  

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания.  

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений.  

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли.  

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. Иметь 

представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

            Информатика 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 



оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 

их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 



несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 

деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Физика 

 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при 



этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить 

справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы 

по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия 



простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, 



электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, 

скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей 

(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, 

силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 



исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 

из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты. 

 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 



 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 

работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

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

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 



 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость 

от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение 

белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 

способа измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости 

угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 



приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

   Биология 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 



оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из 



одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 



обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из одной 

знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками 

и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание 

и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 

изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 



раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 



ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Химия 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях.  

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная 

масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 



реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения 

в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа 

(Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

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

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей 

– для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 



тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация ПДК вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 

строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 



сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон- 

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 



• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 



• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений 

- шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще ства; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 



• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные  

• средства произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об

 особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития

 современной 

 архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда  точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях  

• доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на

 предметной 

•  плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 



архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и       раскрывать смысл композиционно- 

конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных 

объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать 

особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа  

древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы

 (фантазийные  



• конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и 

различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII 

– 

XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 

XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов 

в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX 

и XX веков; 



• узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта 

– создания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра- 

фическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при

 моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

Рос- сии; 

• получать представления об особенностях

 художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида

 художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве 

актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров

российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля 

художественнотворческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. 

для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 



знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. 

д.; пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправ- 

лении отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и 

замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

Музыка 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за 

них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 



различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка»  

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»  

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 



Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»  

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 
Технология 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 

и оборудования; 

кие операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 

 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 



 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных 

технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 
 

К концу обучения: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в 

проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты 

и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 



выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий. 

 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 



 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их 

применения. 

 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

 



 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 
называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 



создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, 

их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Автоматизированные 

системы» 
называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 



характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

Физическая культура 

К концу обучения обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), 

в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов – 

имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

 



характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать 

и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию 

на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды 

в парах и тройках (девушки);  



составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения 

в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию 

из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – 

имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и 

от груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать 

с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

– имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 



выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности). 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 



тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (непосредственного применения) 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

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

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

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

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 



территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 



безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 



захвате и освобождении заложников. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 



различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом»  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовнонравственной культуры народов России»?  

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовнонравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования 

личности гражданина России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием личности и 

26 социальным поведением. Тема 2. Наш дом — Россия  

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования;  

 знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах культурных различий;  

 понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 



взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. Тема 3. Язык и история  

 Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание 

личности;  

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов 

культуры;  

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного 

диалога и взаимодействия;  

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. Тема 4. Русский язык — язык общения и язык 

возможностей  

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества;  

 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историкокультурное наследие, достояние российского 27 государства, уметь приводить примеры; 

■ иметь представление о нравственных категориях русскогоязыка и их происхождении. Тема 5. 

Истоки родной культуры  

 Иметь сформированное представление о понятие «культура»;  

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия;  

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. Тема 6. Материальная культура  

 Иметь представление об артефактах культуры;  

 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве;  

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры;  

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их 

массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. Тема 7. 

Духовная культура  

 Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»;  

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;  

 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре;  

 осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить 28 их скультурными явлениями, с которыми 

они связаны. Тема 8. Культура и религия  

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные 

социально-культурные функции;  

 осознавать связь религии и морали;  

 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;  

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира.  

Тема 9. Культура и образование  

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества;  

 иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; приводить примеры взаимосвязи 

между знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека;  

понимать взаимосвязь между знанием и духовнонравственным развитием общества, осознавать 

ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о 

мире.  



Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, 

их культурных особенностях;  

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа;  

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;  

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных 29 ценностей, морали и нравственности современного общества. Тематический блок 

2. «Семья и духовно-нравственные ценности»  

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей  

Знать и понимать смысл термина «семья»;  

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и 

отношений в семье;  

 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени;  

 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её 

существования;  

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»;  

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль;  

 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства.  

Тема 12. Родина начинается с семьи  

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;  

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;  

 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах 

семейных отношений;  

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;  

 уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи;  

 осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовнонравственных идеалов.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России  

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях;  

 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах;  

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь 

представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала.  

Тема 15. Труд в истории семьи  

 Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;  

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль 

домашнего труда и распределение экономических функций в семье;  

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой 

общества в форме большой и малой семей;  

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие)  

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории  

народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из жизни собственной семьи;  

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на 



основе предметных знаний о культуре своего народа;  

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи;  

 обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. Тематический 

блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»  

Тема 17. Личность — общество — культура  

 Знать и понимать значение термина «человек» в контекстедуховно-нравственной культуры;  

 уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры;  понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества;  

 знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. Тема 18. Духовный 

мир человека. Человек — творец культуры 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектахи понимать границы их 

применимости; осознавать и доказывать важность моральнонравственныхограничений в 

творчестве;  

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и 32 творчества.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности  

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека;  

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла;  

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к 

близким».  

Тематический блок 4. «Культурное единство России» Тема 20. Историческая память как 

духовнонравственная ценность  

 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения истории;  

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса.  

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

 Тема 21. Литература как язык культуры 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества;  

 рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные 

средства литературного языка;  

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей;  

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных 

33 произведениях.  

Тема 22. Взаимовлияние культур  

 Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как 

формах распространения и обогащения духовнонравственных идеалов общества;  

 понимать и обосновывать важность сохранения культурногонаследия;  

 знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа  

 Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая па- мять и преемственность поколений, единство народов России с 

опорой на культурные и исторические особенности российского народа:  



осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это.  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие  

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»;  

 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают;  

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации»,  

«государствообразующий народ», «титульный этнос»;  

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;  

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России;  

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. Тема 25. Праздники в культуре народов России  

Иметь представление о природе праздников и обосновыватьих важность как элементов культуры;  

устанавливать взаимосвязь праздников и культурногоуклада;  

различать основные типы праздников;  

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи;  

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России;  

понимать основной смысл семейных праздников:  

определять нравственный смысл праздников народов России;  

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов.  

Тема 26. Памятники архитектуры народов России  

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического 

развития;  

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ;  

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России;  

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры;  

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России  

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка;  

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей;  

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений;  

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты Тема 28. 

Изобразительное искусство народов России  

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства;  

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты;  

 обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей;  

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства;  

знать основные темы изобразительного искусства народов России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России  

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 



языковых 36 выразительныхсредств;  

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности;  

 знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;  

оценивать морально-нравственный потенциал национальнойлитературы.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа 

на примерах из истории и культуры своего региона;  

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;  

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной 

этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне 

(с учётом их возрастных особенностей);  

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края.  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии;  

понимать, что такое культурная карта народов России;  

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 37 Тема 32. 

Единство страны — залог будущего России  

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности является Приложением к ООП 

ООО 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования                                              в соответствии  с ФОП ООО 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

 в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Выстроенная по этим направлениям оценочная деятельность позволяет использовать 

результаты итоговой оценки выпускников основной школы как основу для оценки деятельности 

управленческой команды по развитию содержания и условий реализации ООП ООО. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

https://drive.google.com/drive/folders/18RIchIaBCSMQccf6egc0Qeh2Ue_RGa9z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18RIchIaBCSMQccf6egc0Qeh2Ue_RGa9z?usp=drive_link


требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО, не ниже ФОП. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку;  

 итоговую оценку;  

 промежуточную аттестацию;  

 психолого-педагогическое наблюдение;  

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внутреннее (внутришкольное) оценивание предназначается для организации процесса 

обучения в классе по учебным предметам и регулируется локальными актами МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной». 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся (ст. 95 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

итоговую аттестацию (ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».). 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, 

в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 



является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно--

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«СШ №3 имени А.Н.Першиной» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 



конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и другие); художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». 

Проект оценивается по критериям сформированности:  

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

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

а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в Приложении 2 к 

ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  

 стартовая диагностика;  

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценка уровня функциональной грамотности;  

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.  

В целях выявления факторов, влияющих на достижение обучающимися планируемых 



образовательных результатов, в начале каждого уровня общего образования организуется 

стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «СШ №3 имени А.Н. 

Першиной» с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного 

общего образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Цель стартовой диагностики - получить данные о готовности обучающегося к освоению 

ООП предстоящего уровня, включая уровень сформированности ключевых предметных знаний и 

способов действий с предметным содержанием, уровень сформированности УУД и владение 

базовыми понятиями и установками, характеризующими духовно-нравственную сферу личности 

обучающегося. 

Стартовая диагностика проводится в часы, отведенные тематическим планированием 

рабочих программ предметов на входной контроль и дополняется анкетированием, проводимым 

на классных часах. Общую координацию процедур стартовой диагностики осуществляет 

заместитель директора по учебной работе.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Процедуры стартовой диагностики дополняются административным контролем адаптации 

обучающихся, в т.ч. посредством посещения учебных занятий.  

Сводные данные о результатах стартовой диагностики используются по завершении уровня 

как основание выводов об эффективности образовательного процесса.  Образовательный процесс 

в отношении той или иной параллели обучающихся признается эффективным, если не менее 95 % 

обучающихся показали положительную динамику интегрированного показателя, состоящего из 

предметных знаний и способов действий с предметным содержанием, уровня сформированности 

УУД и базовых понятий и установок, характеризующих духовно-нравственную сферу личности 

обучающегося. 

На протяжении уровня также реализуется комплексный подход к оценке; оценочные 

практики не ограничиваются только академической составляющей предметного результата. 

Основные виды оценочных процедур, позволяющих комплексно оценивать достижение 

образовательных результатов: 

- текущий тематический контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий тематический контроль проводится согласно тематическому плану рабочей 

программы по учебному предмету или курсу внеурочной деятельности. Отметки по итогам 

текущего тематического контроля выставляются в журнал успеваемости и учитываются в ходе 

промежуточной аттестации. 

Текущему тематическому контролю подлежит освоение: 

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем рабочей 

программы учебного предмета, курса; 

- способов учебной деятельности с предметным материалом; 

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 

  Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 



обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочей программе по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Комбинацией предметных и метапредметных результатов обеспечивается такой формат 

работы обучающихся с предметными результатами, который определяется как «функциональная 

грамотность». 

Диагностика функциональной грамотности организуется проектными командами педагогов 

с использованием материалов, размещенных на платформе РЭШ, в часы, отведенные 

тематическими планами рабочих программ на обобщение и практическую отработку учебного 

материала. 

Комплексность текущего тематического контроля позволяет получить данные о 

метапредметных результатах и функциональной грамотности без увеличения часов на 

диагностику УУД и дополнительных кадровых затрат. 

Принцип комплексности – условие доказательной аналитики в оценке образовательных 

достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация – контроль освоения ООП: части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Процедуры промежуточной аттестации обеспечивают 

данные об уровне достижения предметных, метапредметных результатов и динамике личностного 

развития обучающихся и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету 

  В МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» промежуточная аттестация проводится в 

соответствии со 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом МБОУ 

«СШ №3 имени А.Н.Першиной» - «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений 

обучающихся».  

 На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится по всем 

учебным предметам, учебным курсам учебного плана. Форма организации этой процедуры 

фиксируется учебным планом. 

 Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения проверочных 

работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

По итогам промежуточной аттестации выставляется годовая отметка.  Годовая отметка по 

предмету выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям (полугодиям) и отметки 

за промежуточную аттестацию по правилам математического округления при условии получения 

обучающимися положительной отметки за промежуточную аттестацию. При 

неудовлетворительной отметки за промежуточную аттестацию не может быть выставлена 

положительная годовая отметка по учебному предмету. При удовлетворительной отметке за 

промежуточную аттестацию не может быть выставлена неудовлетворительная отметка за учебный 

год. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в отчет о самообследовании согласно 

Положению о ВСОКО. 

Допускается проведение промежуточной аттестации в форме учета результатов ВПР и 

(или) региональных диагностик.  

Особенности проведения промежуточной аттестации фиксирует ежегодный приказ «Об 

организации и проведении промежуточной аттестации в …/.. уч.году». 



  Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им.  

 По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия" и "Вероятность и статистика», то итоговая отметка за учебный предмет 

"Математика" за 9 класс определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным 

курсам "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика" и экзаменационной отметки 

выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 

Диагностика личностного развития обучающихся 

Личностные результаты не подлежат прямой оценке, но их достижение диагностируется в 

рамках мониторинга личностного развития обучающихся на уровне ООП ООО. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации рабочей 

программы воспитания и охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, как: 

- российская гражданская идентичность; 

- готовность к выбору профиля и уважение к труду; 

- смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

- ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 

- поликультурный опыт, толерантность; 

- познавательный интерес, опыт исследовательской деятельности. 

Описание мониторинга личностных результатов представлена в приложении к рабочей 

программе воспитания.  

Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в формах: 

 диагностика освоения терминов и понятий 

- опрос; 

- анкетирование; 

- проективные эссе; 

 диагностика установок и ценностных отношений 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- проективные эссе; 

- скрининг-беседы; 

- фокус-группы; 

- учет мнений; 

 диагностика динамики личностного опыта 

- учет единиц портфолио; 

- анализ цифровых следов; 

- анализ поведения в социальных сетях. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных результатов с 

применением обозначенных форм проводятся в рамках мероприятий плана внеурочной 

деятельности, согласно направлениям, предусмотренным ФГОС с учетом целевых ориентиров, 

заданных Федеральной программой воспитания (См. таблицу). 



Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Средства воспитания Личностные результаты 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 

Активный досуг 

Культура ЗОЖ и экологически 

безопасное поведение 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 

Классные часы 

Цикл мероприятий «Разговоры о важном» 

Смыслообразование 

Эмоциональный интеллект 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся Профориентационная работа 

Предпринимательство 

Развитие финансовой грамотности 

Российская гражданская 

идентичность 

Патриотизм 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся Дополнительные занятия в 

предметных результатах 

Развитие функциональной грамотности 

Готовность к профессиональному 

выбору, уважение к труду 

Познавательный интерес, 

исследовательский опыт 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся Классные часы 

Цикл мероприятий «Разговоры о важном» 

Поликультурный опыт, 

толерантность 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемлемый 

компонент Программы формирования УУД на уровне основного общего образования. 

Для оптимизации мониторинга развития метапредметных образовательных результатов на 

уровне ООП ООО используется принцип распределенной ответственности, согласно которому 

каждая группа метапредметных образовательных результатов «закрепляется» за определенной 

группой педагогов. В частности: 

- познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, предметов 

естественно-научного цикла; 

- познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов 

общественно-научного цикла; 

- познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – учителя, 

технологии, информатики); 

- регулятивные УУД – учителя физкультуры, ОБЖ; педагог-психолог; 

- коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературы. 

В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответствующие этой 

группе межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего тематического 

контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной деятельности 

включают задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать выводы об уровне 

сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им межпредметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного общего образования 

формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта или учебного 

исследования. 

Весовые коэффициенты экспертного заключения на индивидуальный проект переводятся в 

балльную отметку, которая выставляется в журнал, по предмету на материале которого 



выполнялся проект. В случае межпредметного содержания проекта, обучающийся 

самостоятельно, с учетом мнения куратора проекта, выбирает, по какому предмету будет 

выставляться отметка. 

 

Оценка предметных результатов 

В части предметных результатов оценке подлежат специфические для каждого учебного 

предмета учебные действия с предметным содержанием, а также готовность и способность 

обучающихся преобразовать полученные знания и применять их на практике в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. 

Достижение предметных результатов оценивается строго согласно рабочей программе 

учебного предмета.  

В отношении текущего поурочного контроля, МБОУ №СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

придерживается концепта формирующего оценивания. Конструктивная, основанная на критериях 

освоения учебного материала, обратная связь в приоритете. Порицается формальная 

накопляемость поурочных отметок, которая проходит в ущерб индивидуального подхода и 

своевременной обратной связи обучающемуся.  

В отношении текущего тематического контроля, оценочные инструменты составляются 

таким образом, что включают задания на все запланированные к достижению предметные 

образовательные результаты, отраженные в рабочих программах. 

В целях достижения объективности оценки в МБОУ №СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

поддерживается единая культура оценочной деятельности, которая включает: 

- наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по дисциплинам и курсам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их обязательная 

кодификация; 

- доступность кодификаторов образовательных результатов как для обучающихся, так и для 

родителей; 

- использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих 

определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения содержания рабочих программ; 

- фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой «4»; базового 

отметкой «3». 

Конкретные, специфичные для учебного предмета/ предметной области нормы 

выставления отметок определяет предметное методическое объединение на основе принципа 

уровневой отметки.  

Базовым условием актуальности порядка выставления отметок является гарантия того, что 

отметка отражает высокий, повышенный или базовый уровень освоения учебного материала по 

каждому разделу тематического планирования рабочих программ. 

Оценка предметных результатов с интегрированной в нее оценкой метапредметных 

результатов проводится в формах: 

- письменных и устных форм оценки; 

- форм, основанных на встроенном педагогическом наблюдении; 

- форм, основанных на экспертной оценке; 

- формы учета.  

Форма учета применяется в отношении: 

- индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- результатов внешней оценки, в т.ч. результатов ВПР и (или) независимых диагностик, в 

т.ч. организованных региональным центром оценки качества образования.  

Данные по учету индивидуальных достижений фиксируются в портфолио обучающегося. 

Для учета результатов внешней оценки в приказе о проведении промежуточной аттестации 

прописывается, в отношении какой параллели классов, по какому учебному предмету будут 

использованы результаты внешней оценки и каким образом они будут переведены в 

пятибалльную шкалу для выставления отметок за промежуточную аттестацию.  

Ежегодно осуществляется анализ достижения обучающимися планируемых 

образовательных результатов. В ходе анализа наблюдаемая динамикой достижения результатов 

объясняется изменениями в той или иной группе условий реализации ООП ООО и (или) 



изменениями в содержании самой ООП ООО. Особое внимание обращается на фактор кадровых и 

психолого-педагогических условий в достижении обучающимися планируемых образовательных 

результатов. 

 

Формы оценки 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые транслируются 

в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

 

Оценочные шкалы, система отметок 

 

Оценочные шкалы, система отметок. 

В МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» применяются две оценочные шкалы: 

- пятибалльная (1-5); 

- бинарная (зачтено/ не зачтено). 

По пятибалльной шкале оцениваются все предметы учебного плана ООП ООО, в том числе 

учебные курсы. 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по учебным предметам курсам 

внеурочной деятельности. 

В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к оценочному 

средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балльную отметку. Ориентир 

перевода – демоверсии ВПР. 

При выставлении отметок всеми педагогами МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» т.ч. на 

уровне ООО, реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно фактическому 

уровню освоения обучающимся учебного материала.  

Распределение отметок по уровням: 

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь попытки 

приступить к их выполнению; 

- 1 «неудовлетворительно» - за полное отсутствие выполненных заданий. 



К высокому уровню сложности относятся задания
1
, требующие от обучающегося творческих 

решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об учебном 

материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и терминами, 

умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать ответ или 

полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности предполагают 

проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебного 

материала, выбора отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями и 

терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевидной 

аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня сложности предполагают 

проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся применения 

ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) выполнения заданий по 

образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые понятия и 

термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о взаимосвязях между 

ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выполнения 

простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой визуализации 

данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графиков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации используется нижеприведенная система показателей. 

 

Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-11-х классов в устной форме  

(для использования при разработке педагогами оценочных средств в рамках рабочих программ 

предметов, курсов внеурочной деятельности) 

Показатели уровня освоения учебного 

материала 

Весовые 

коэффициенты 

Перевод в 

балльную 

отметку 

Ученик демонстрирует глубокое знание 

темы, легко и непринужденно излагает свою 

точку зрения. Грамотно, свободно и 

осмысленно оперирует основными 

терминами, специфической терминологией.  

Способен показать логическую связь между 

материалом. Анализирует вопросы и 

аргументировано делает выводы.  

Отвечает четко и всесторонне, умеет 

оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью 

обосновать выводы и разъяснить их в 

логической последовательности 

100 - 95 5 

«отлично» 

Ученик недостаточно уверенно, но 

правильно излагает материал, отвечает на 

вопросы. Допускает несущественные 

94-85 4 

«хорошо» 

                                                      
1
 Требования уровневой оценки не распространяются на оценку достижений по физической культуре. 



оговорки, но сам же их поправляет. 

Демонстрирует понимание ключевых связей 

в учебном материале. Достаточно свободно 

оперирует терминами и понятиями. 

Способен обосновать выводы, но делает это 

по принуждению (заданию) педагога. 

Степень эмоциональной вовлеченности в 

ответ высокая, интерес к содержанию 

учебного материала поддерживается 

аргументами из других учебных предметов 

Ученик неуверенно, но, в целом, правильно 

излагает материал,  отвечает на вопросы. 

Допускает несущественные оговорки, но 

поправляет их только с помощью 

наводящих вопросов педагога.  

Демонстрирует понимание ключевых связей 

в учебном материале, но делает это только с 

помощью наводящих вопросов педагога. 

Оперирует необходимыми терминами и 

понятиями, допуская незначительные 

пробелы в их интерпретации.  

Проявляет способность к постановке 

выводов, но делает это по принуждению 

(заданию) педагога. Эмоциональную 

вовлеченность в ответ не транслирует, 

отвечает сдержанно, без видимого интереса 

к содержанию учебного материала. По 

просьбе педагога способен привести 

аргументами из других учебных предметов 

84-75 4 

«хорошо» 

Ученик неуверенно и с существенными 

пробелами излагает материал и отвечает на 

вопросы. Допускает серьезные оговорки, 

которые, однако, может увидеть у себя при 

помощи педагога. 

Демонстрирует понимание только базовых 

терминов и понятий. Связи между 

единицами учебного материала 

фрагментарны, не аргументируются.  

Делает лишь формальные выводы, не 

поясняя и не комментируя их, если педагог 

не попросит об этом.  

Степень эмоциональной вовлеченности 

низкая, интерес к содержанию учебного 

материала не выражен 

74-60 3 

«удовлетвори- 

тельно» 

Ученик излагает учебный материал, 

отвечает на вопросы только по наводящим 

заданиям педагога. Допускает серьезные 

оговорки, почти не видит их у себя, если 

педагог не обратит на них внимания.  

Демонстрирует понимание отдельных 

терминов и понятий, не умея показать их 

связи между собой. Делает крайне 

формальные выводы, не готов пояснить или 

прокомментировать их даже по заданию 

педагога.  

59-30 3 

«удовлетвори- 

тельно» 



Степень эмоциональной вовлеченности 

низкая, интерес к содержанию учебного 

материала не выражен 

Ученик не излагает учебный материал, а 

только пытается отвечать на вопросы 

педагога, делая  это невпопад, угадывая 

обрывочные фрагменты знаний.  

Какая-либо системность в понимании 

учебного материала отсутствует. 

Терминами и понятиями не владеет.  

Попытки делать выводы не увенчиваются 

успехом. Ученик не может пояснить даже 

собственные умозаключения. Наводящие 

вопросы педагога также не понятны 

ученику. 

Степень эмоциональной вовлеченности 

фиктивная. Может транслировать интерес к 

учебному материалу, но это лишь 

манипуляция, обращенная к педагогу 

29-0 2 

«неудовлетвори- 

тельно» 

Полное отсутствие всех выше обозначенных 

признаков 

0 1 

«неудовлетворительно» 

 

Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с учетом 

специфики своего предмета и контролируемой темы. 

В случае проведения текущего контроля в устной форме, педагог адаптирует указанные 

показатели и прикладывает к оценочным средствам текущего контроля.   

Все изложенные в настоящем подразделе ООП походы призваны ориентировать 

образовательный процесс основной школы на обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей управлять его качеством. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая  формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

   Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа развития универсальных учебных 

действий составлена на основе п.2.1 Примерной ООП ООО и пособия Асмолова А.Г. 

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

Система заданий», М.: Просвещение, 2011 г. Система типовых задач, направленных на 

формирование УУД  в основной школе, представлена  в Приложении «Система типовых задач». 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 



 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий 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».  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.   

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов.  

Функции универсальных учебных действий состоят:  

- в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности,  

- в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей», толерантных 

установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной 

и профессиональной мобильности,  

- в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания.   

Структура универсальных учебных действий включает  четыре блока: личностный, 



регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов.  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 



2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены 

и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с  другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на внеурочных 

занятиях  

 

Класс 
Формы 

организации 
Цели и задачи 

Планируемые 

результаты 

Педагогическое 

сопровождение 

5 класс  Групповой проект в 

рамках курсов по 

выбору, учебных 

предметов  

Формирование 

алгоритма 

проектной работы   

- потребность в 

участии в  

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественнополезн

ой деятельности 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 



6 класс  Групповой проект в 

рамках внеурочной 

деятельности, 

учебных предметов   

Сформировать 

способности  к  

целеполаганию, 

самостоятельной 

постановке новых 

учебных задач и 

проектированию 

собственной 

учебной 

деятельности  

уметь  

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции  

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы  

работы   

знание истории и 

географии края, его 

достижений и 

культурных 

традиций  

Классный 

руководитель, 

учиетля-

предметники 

7 класс  Учебно-

исследовательский 

проект в рамках 

курсов по выбору, 

учебных предметов  

Сформировать 

умение  

оперировать 

гипотезами  как 

отличительным 

инструментом 

научного  

рассуждения, 

умение решения 

интеллектуальных 

задач на основе 

мысленного 

построения 

различных 

предположений и 

их последующей  

проверки  

-самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе  

учета выделенных 

учителем  

ориентиров,   

- объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

Учителя 

предметники  

8 класс  Выполнение  

проектных  и 

учебно- 

исследовательских 

работ по выбору  

учащихся  

воспитанию 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

повышению  

мотивации и  

эффективности 

учебной 

деятельности; на 

практическом  

уровне в ходе  

реализации 

исходного замысла  

планировать и 

выполнять учебное 

исследование, 

используя 

оборудование, 

модели, методы и 

приемы,  

адекватные 

исследуемой  

проблеме;  

отбирать  

адекватные  

Учителя-

предметники  



  овладеют умением  

выбирать  

адекватные стоящей 

задаче  

средства,  

принимать 

решения, в том 

числе и в ситуациях 

неопределенности  

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования  

выводы,  

- уметь  

самостоятельно 

контролировать  

свое  время  и  

управлять им;  

 

9 класс  Индивиуальный 

проект:  

выполнение   

проектных  и 

учебно- 

исследовательских 

работ по выбору  

учащихся  

формированию  

готовности и 

способности к  

выбору 

направления 

профильного 

образования  

умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

условий готовность 

 к выбору 

профильного 

образования  

Учителя-

предметники  

 

Мониторинг  выполнения  обучающимися  проектных и учебно- исследовательских 

работ   
Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их 

содержанию, оформлению и защите в установленные образовательным учреждением сроки на 

внутриклассных конференциях. Итоговым мероприятием школы по проектной и учебно-

исследовательской деятельности является Фестиваль проектов.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты представляются  в ходе проведения Фестиваля проектов, конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

  

. 

Таблица №1 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 



обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 



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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Учебно-исследовательская деятельность на этапе основного общего образования 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями. 

Таблица №2 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

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, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

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 (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок-изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза,   урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 



Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 

в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

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 остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 



• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 



• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 

и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

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 создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

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 договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

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 партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 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.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинговые занятия 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

тренинговые занятия для подростков. Программы тренинговых занятий позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 



• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинговых занятий 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренинговых занятий, направленных на формирование коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 



учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфическая человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 



личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 

образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой 

степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих 

авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Период для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества между 

детьми в основной школе исключительно благоприятный. В культурно-исторической 

В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это умение ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи: способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и «техникой» 

общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к 

гибкой регуляции собственного речевого поведения и т. д. 

Стоит заметить, что, определяя приоритетные цели образования на современном этапе 

развития общества в виде «шести ключевых умений», ведущие отечественные и зарубежные 

педагоги и психологи сходятся в том, что два из них непосредственно относятся к сфере 

коммуникативных действий: 1) общение и взаимодействие, т. е. умение представлять и сообщать 

в письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 2) работа в группе, т. е. совместная деятельность, умение устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Здесь теория «шести ключевых умений», по сути, согласуется с концепцией универсальных 

учебных действий (А. Г. Асмолов и др., 2007). Представим далее более подробно конкретный состав 

коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками на протяжении периода 

школьного обучения. 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 



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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

 планирование общих способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умение 

убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) 

— это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через 

анализ её условий. 

1. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

— это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

2. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий 

в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так ив форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации  процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом развития коммуникативной 

компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень ведущей деятельности (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин). Интерес к сверстнику становится очень высоким, происходит 

интенсивное установление дружеских контактов и разнообразных форм совместной деятельности 



сверстников. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 

заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения 

которой во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

В то же время формирование основ теоретического мышления также влияет на 

коммуникативную компетентность подростков: умение рассуждать, делать обобщения и выводы, 

вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, спорить, самостоятельно 

творчески активно мыслить и управлять своей речемыслительной деятельностью — всё это 

основные линии качественного изменения в коммуникативной деятельности личности подростка. 

Именно в подростковом возрасте усиливается ориентация на способы осуществления 

коммуникативной деятельности, а формирующиеся функции саморегуляции делают речь 

подростка контролируемой и управляемой. В этом возрасте складывается индивидуальный стиль 

речи, усложняется её структура, в речи появляются специальные термины, абстрактные и 

метафоричные выражения. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые 

задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства 

и способ решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, объяснение, 

доказательство и убеждение, освоение которых школьниками растянуто во времени. В основной 

школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как умение слушать и слышать, 

учёт особенностей собеседника, открытость и способность к самораскрытию, умение 

договариваться и сотрудничать. Это происходит по мере обретения опыта общения, совместной 

деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений. Подростки научаются весьма 

успешно учитывать и даже заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко 

связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся 

обосновыватъ и доказывать собственное мнение. В итоге к началу средней ступени обучения 

коммуникативные действия, направленные на учёт позиции собеседника (или партнёра по 

деятельности), приобретают существенно более глубокий характер: учащиеся способны понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким 

образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выбора, совершаемого 

людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо 

учитывать два основных подхода к построению общения: монологический («манипулятивный») и 

диалогический. Задачам межличностного общения адекватен именно диалог, что не значит, 

конечно, отрицания важной роли монолога. Диалогу соответствует отношение к собеседнику как к 

самостоятельной, равноправной личности, тогда как в монологе реализуется отношение к 

собеседнику как объекту воздействия. Предпочтение учащимися межличностного диалога 

объясняется тем, что он предполагает взаимное уважение, доверие, естественность и открытость, 

сочувствие, доброжелательность и терпимость. В отличие от него межличностный монолог 

приводит к игнорированию собеседника, безразличию, недоверию, закрытости. 

Диалог является высшим, собственно личностным уровнем общения, создающим наиболее 

благоприятные условия для проявления и развития личности. Именно готовность и способность к 

диалогу по праву считаются высшим уровнем развития коммуникативной компетентности и 

должны быть приняты в качестве одной из приоритетных целей образования.  

Условия формирования коммуникативных действий на ступени основного общего 

образования 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и нередко 

выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставляет организация 

совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает умение ставить общие 

цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в учениках 

познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к самостоятельной 

оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на микрогруппы, 

например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается группе, а не отдельному 



ученику. При этом занятия могут проходить в форме соревнования команд, что усиливает 

мотивацию и интерес к выполняемой деятельности. Во время работы учеников по группам учитель 

может быть как руководителем группы, так и одним из участников группы или экспертом, от-

слеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, а также наблюдателем. 

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности преподавателя с 

учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделённое действие; 3) имитируемое действие; 4) 

поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) партнёрство. 

Вначале учитель обеспечивает включённость ученика в совместное выполнение задания в 

группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следует располагаться детям в каждой 

группе и группам в классной комнате; даёт инструктаж о последовательности работы, 

распределении заданий внутри группы, функциях (ролях), которые могут выполнять дети в группе; 

обращает внимание на необходимость обсуждения индивидуальных результатов работы в группе. 

Учитель сообщает учащимся приёмы, связанные с восприятием деятельности каждого члена 

группы его партнёрами: внимательно выслушать ответ товарища, обратить внимание на логику 

изложения материала, иллюстрацию ответа конкретными ; примерами, обоснование оценки ответа. 

Учитель также объясняет, как важно, чтобы каждый ученик ясно и чётко излагал собственную 

точку зрения, подбирал и аргументировал все за и против при обсуждении идей других 

участников. 

На начальном этапе совместного выполнения группой задания действия членов группы 

согласовывает учитель. При этом педагог максимально регулирует весь процесс выполнения 

задания. Потом учитель предлагает ученикам попробовать совместно найти путь решения задачи, 

выдвигая свои варианты. Учитель сам оценивает работу учеников, объясняя им, что у них 

получилось правильно, а что не удалось. Далее учащиеся сами не только предлагают способы 

решения данной задачи, но и проявляют инициативу в контроле, оценке процесса и полученного 

результата. Участие педагога на этом этапе групповой работы ограничивается в основном поощре-

нием и помощью в некоторых операциях контроля, совместно с учеником учитель оценивает 

результаты его работы. 

На следующем этапе работы группы помощь учителя становится минимальной. Учащиеся, 

получив задание, с учётом выполняемых каждым из них функций (ролей) сами регулируют 

взаимодействие с партнёрами на всех этапах учебной работы. От утверждения своей собственной 

позиции в решении задачи участники переходят к обсуждению оптимальных путей совместного 

выполнения работы. По мере овладения навыками самоорганизации совместной работы дети 

переходят к качественно новым отношениям с учителем и сверстниками — к партнёрским 

отношениям. 

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе показывает 

следующие её преимущества: возрастает объём и глубина понимания усваиваемого материала; на 

формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном 

обучении; снижается школьная тревожность; возрастает познавательная активность и творческая 

самостоятельность учащихся; возрастает сплочённость класса; меняется характер взаимоотношений 

между детьми, они начинают лучше понимать друг друга и самих себя; растёт самокритичность; 

ребёнок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает свои 

возможности, лучше себя контролирует; помогающие своим товарищам с большим пониманием 

относятся к труду учителя, приобретают умение строить своё поведение с учётом позиции других 

людей, становятся более ответственными. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического использования 

такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно дискуссия помогает 

ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 



совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в качестве 

активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способностей. Это не только 

обмен информацией и организация совместных действий, но и ориентировка в эмоционально-

психологических потребностях партнёров по совместной деятельности. Совместная деятельность 

требует широкого спектра умений: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить оригинальный 

опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата работы, создать проектный 

продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый учебный материал, пособие по трудной 

теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и т. п.). 

Для учащихся самым важным (и на первых порах и самым трудным!) является постановка 

цели своей работы. Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, их 

тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя здесь весьма 

значительна, хотя основную работу всё же учащийся выполняет самостоятельно. Помощь взрослого 

необходима главным образом на этапе осмысления проблемы и постановки цели. Постоянно 

выполняя учебные проекты в 5—7 классах, к 8 классу учащиеся приобретают достаточный опыт, 

чтобы перейти к работе над самостоятельными (персональными) проектами. Персональный проект 

— это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Учитель может здесь выступать в роли 

консультанта, источника информации, вдохновителя.  

В целом проектную деятельность можно рассматривать как один из немногих видов 

школьной работы, позволяющих преобразовывать академические знания в реальный жизненный и 

даже житейский опыт учащихся. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и характер 

сотрудничества с учителем. Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой 

принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство эмоционального 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой частью системы межличностного общения. Ролевое 

проигрывание позволяет им успешно отрабатывать и усваивать навыки культуры общения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Исследовательские и проектные действия 
Психологическое содержание и условия развития 

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, что в них 

будут востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 



к тому или иному виду деятельности. В данном случае учащиеся делают первые шаги в 

направлении предпрофессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для создания 

интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Важной 

особенностью реализации исследовательских и проектных работ является необходимость владения 

школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а также активной работы 

воображения — непременной основы творчества. 

Исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

-практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности (как 

правило, результаты исследовательской, а в особенности проектной деятельности имеют 

конкретную практическую ценность, предназначены для использования); 

-структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным; целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая будет рассматриваться как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Наряду с общими чертами проектной и исследовательской деятельности существуют и 

специфические черты, т. е. различия, которые заключаются в следующем. Любой проект 

направлен на получение вполне конкретного запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами, и который необходим для конкретного использования. В 

ходе исследования, как правило, организуется поиск в какой-то области, а на начальном этапе 

лишь обозначается направление исследования, формулируются отдельные характеристики итогов 

работ. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем продукте, планирование 

процесса создания продукта и реализация этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика построения 

исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки компьютерных 

учебных пособий, выполненных самими школьниками по какой-то определённой теме по химии, 

физике, биологии, литературе и т. д. Такого рода разработки следует однозначно отнести к 

проектной деятельности, поскольку результат этих работ чётко определён, возможности применения 

продукта этой деятельности также несомненны — для учащихся школы при подготовке к урокам, 

к итоговому контролю, к экзаменам и для учителя при работе в классе. Социальная значимость 

добросовестно выполненного проекта тоже очевидна. 

Приступая к организации исследовательской деятельности школьников, надо учитывать её 

значительные отличия от полноценного научного исследования, когда необходимо получение 

результатов, характеризующихся очевидной новизной. Важнейшим же результатом 



исследовательской деятельности школьников является открытие знаний, новых для самих уча-

щихся, но, возможно, хорошо известных в научной среде. 

Для формирования в основной школе навыков проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, в образовательном пространстве школы (учебного блока) выделены 

несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии 

с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия 

этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также оценивается: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения условий. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого 

результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 



На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное  проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся – есть система учебно-познавательных, 

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. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 



5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету 

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других – тематика проектов, 

особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только 

чисто познавательные, но и прикладные. 

 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной форм учебной 

деятельности и самой проектной деятельности. 

Отправной точкой при проектировании содержания образования в образовательном 

учреждении является ФГОС основного общего образования, ориентированный на результаты 

образования, где гораздо в меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических 

единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, которые должны 

быть получены на выходе из образовательного учреждения. 

Работа с содержанием образования идет в следующих направлениях: 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием 

(например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным 

пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло  превратить знания в 

средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть 

небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 

может превратиться в упражнение. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких 

учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное 

время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование определенного 

фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов).  

Четвертое – организация проектной  деятельности школьников за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование).  

При планировании важно проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все 

меньших по составу проектных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении 

численного состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, 

выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и относительно 

динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, 

консультативному. 

Исходя из четырех указанных направлений действий, возможны следующие типы и виды 

проектов, проектных форм учебной деятельности: 



Учебные монопроекты 
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но 

и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в 

рамках научного общества учащихся).  

В таблице 2 представлены виды монопроектов в учебной деятельности, которые могут 

существовать в рамках обучения основной школы. 

Таблица 2 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование их 

решения. 

Создание «карты» 

предмета. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале учебного 

года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся итоги 

года по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу; 

-  планируют; 

- осуществляют; 

-  проводят 

контроль и оценку 

на всех этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал; 

-  пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации; 

-  рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску

ю 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Проект как 

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 



тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности. 

целом. 

 

Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках 

часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во второй  половине дня. 

Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. 

Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта. Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй  половине дня.  

Педагогический проект 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы целессобразно 

включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты. 

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, 

педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием. 

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в жизнедеятельности 

классного коллектива проблемы и в качестве средства решения проблем разработать и реализовать 

совместно с учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут 

раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, социальный 

опыт, а также разрешить, опосредовано через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при 

работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная 

успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися 

выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи 

деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с 

предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем в 

отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта 

по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 



 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в 

ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым учащимся 

в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором есть места для обмена впечатлениями после 

прошедшего в классе события, для оформления индивидуального проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной 

конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых мероприятий и 

получения экспертной оценки. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 

«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный 

потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов придумать проект, который бы 

был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В течение года учащиеся 7-9-х классов 

принимают участие в двух проектах любых педагогов. Следовательно, за три года школьники 

участвуют в 6 проектах. Каждый такой проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней по 4 

часа. 20 часов). Значит в год 40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. 

Проектная группа не более 15 человек. 

5. Персональный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный 

проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или 

концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

 наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

 проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной 

дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оценивается сформированность универсальных учебных действий у учащихся 

в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 



4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и 

понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо 

описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки 

зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе проектной деятельности учащегося с помощью специальных оценочных 

процедур проводится оценка уровня сформированности ключевых компетентностей. С этой целью 

разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. Предполагается, что первый 

уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, 

четвертый – на старшей ступени. 

Примерные критерии оценки: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 актуальность и значимость темы; 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 раскрытие содержания проекта на презентации; 

 использование средств наглядности, технических средств; 

 ответы на вопросы. 

Чтобы не допустить опасность переоценить результат проекта и недооценить сам процесс, чтобы 

оценка получилась максимально объективной, участникам необходимо внимательно отнесится к 

составлению, преподавателям к оценке проектной папки. 

При проведении оценки проектной деятельности учащегося предоставляется 

исключительная возможность оценки уровня сформированности компетентности решения 

проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является 

решение учащимся собственных проблем средствами проекта.  

Рекомендуется разъяснять учащимся критерии оценки их проектной деятельности и давать 

качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять отметку 

рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по 

уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное 

количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к данному 

уровню – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности, или его 

продвижение внутри уровня нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при 

работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки является дневник проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых 

двух случаях могут быть разнообразны: руководитель проекта, другие педагоги; учащиеся и 

родители – при оценке презентации. Наблюдение проводит руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. 

соорганизации  внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 



оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. Другими словами, получение продукта в 

рамках метода проектов  является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит 

деятельность учащегося может быть оценена. 

Оценке подлежат следующие шаги проектной деятельности учащегося: 

Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказывание по 

этому вопросу. 

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, не 

только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к проблеме и, возможно, указывает 

на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю 

необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым положение дел не 

устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, 

станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, что такое 

положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает 

первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой проблемы лежит 

противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более 

низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и 

получает опыт постановки проблем – с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении причинно-

следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую или нерешаемую для 

себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся 

уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, положенной в 

основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование. 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, 

планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление на 

задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует путать задачи, 

указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть достигнута, 

при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены 

те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать 

задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено 

отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, странно видеть в 

качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону 

после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти изменения 

(например, если целью проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю 

температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в 

отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины 

существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет влияния; при этом он 

должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ 

существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть 

до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. 

Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, 



например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и 

т.п. 

Планирование: 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в его 

высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их 

расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью шагов, 

здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает 

не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-технических, 

информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о 

достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего 

контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 

соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности: 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это 

происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего продукта; на этом 

этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его 

качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в продукте, 

который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только его потребности 

и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 

продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в соответствующей 

сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может 

заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта – это не снижает его оценки в 

том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 

продукта границы его использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата. 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения 

в проекте.  

Оценка полученного продукта: 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо 

и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он 

подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в 

целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта 

(например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность 

содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по 

количеству распространенных экземпляров, язык – на основании экспертной оценки, а оформление – на 

основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте: 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 

информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и 

обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы. 

Работа с информацией. 

Поиск информации: 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения действия / 

принятия решения (определение пробелов в информации) и получение информации из различных 



источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации: 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им 

вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков предварительного 

анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 

информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, 

связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по 

поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), так 

и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о 

минимальном содержании дневника (отчета)  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить поиск 

по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-

популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 

разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать 

кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет важную 

и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по тому или 

иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить полученную 

информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения. 

Получение информации: 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта; 

демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая 

действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники 

безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому 

уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в котором 

фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, 

возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, 

заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе 

консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, 

может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", 

выполненные в InternetExplorer, и т.п. 

Обработка информации: 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 

Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и действий, а также 

самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим осмыслением 

информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для 

него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя состоит 

в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными 

точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки зрения 

целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу сведения, 

например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, 

например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые условия 

протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти способы 



могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с 

экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 

информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести готовый вывод и 

аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 

подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и 

привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной новизне, 

то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько 

аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника информации 

или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая 

свою собственную последовательность доказательства или доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 

результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация. 

Письменная презентация: 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание 

культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации ученику, 

который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 

несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 

сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет жанр 

текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат 

на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному жанру. 

Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально разработанной 

рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, 

если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, выполненное на 

стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к  

зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - 

продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация. 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь: 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 

презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные средства 

воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 

вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при 

этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал 

невербальные средства. 



7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или риторические 

вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы: 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время 

презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося 

как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать 

вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом он 

может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, 

либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 

баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик 

может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту 

или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным 

(данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с 

какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе): 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты 

наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной формой 

работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо специально 

организовать ситуацию группового взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, 

например, обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то же 

отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 

пространства для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи со зрителями и 

т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру группового 

обсуждения. 
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, 

чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель выступает в роли 

организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре 

обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсуждения. 

Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 

обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. По 

завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные учителем 

группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время работы любая группа 

испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два 

варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 

пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться 

разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - 

переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики 

резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 



Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой 

коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к этому их 

стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не 

руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении процедуры 

обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее 

обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 

коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее другим членам 

группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, ученики 

задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 

участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи друг 

друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых 

ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут определять 

области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений. 

 

Компоненты исследовательских действий 
Анализ подходов к развитию исследовательских умений у учащихся показывает, что, 

несмотря на некоторые различия в наборе средств, используемых (отрабатываемых у учащихся) в 

разных развивающих программах схема и этапы построения исследовательской деятельности 

едины, а именно: 

• постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности проблемы; 

• выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования; 

• планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов; 

• представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания; 

• обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения 

учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. Рассмотрим кратко 

этапы исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на каждом 

из них. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение учащимися 

определёнными умениями. 

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. 

Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской деятельности. 

Увидеть проблему часто труднее, чем её решить. 

Для формирования этого компонента в методической и учебной литературе существуют 

разнообразные задания, типы которых представлены и здесь. Это задания на умение задавать 

вопросы, на смысловое чтение и овладение приёмами осмысления, на структурирование текста и 

его озаглавливание, на подбор эпитетов к тексту, понимание метафор. Следует указать, что 

задания на формирование тех или иных приёмов (умение задавать вопросы, смысловое чтение и 



др.) могут использоваться на разных этапах исследовательской деятельности в соответствии с их 

целями и задачами. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса, постепенно 

усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к вопросам, направленным 

на анализ способов решения проблем. Э. Ландау выделила уровни креативной постановки 

вопросов. 

 
Таблица №2 

Уровни креативной постановки вопросов 

 

Вопрос Направление вопроса 

1. Куда дальше? Вопрос, ориентированный на будущее 

 
2. Что правильно, а что нет? Оценочный вопрос 

 
3. Что было бы, если бы? Воображаемый вопрос 

 
4. Что я чувствую, что я знаю? Субъективный вопрос 

5. Почему, кто, как, что делает? Казуальный вопрос 

6. Кто, как, что, где, когда? Описательный вопрос 

 

Умение выдвигать гипотезы — это формулирование возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем исследования возможны 

теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы. 

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с текстами, которые включают 

достаточно большой набор операций. В качестве основных чаще всего называют умение выделять главное 

и второстепенное, умение выделять главную идею текста, умение выстраивать последовательность 

описываемых событий, умение бегло просматривать тексты. В литературе выделяется определённая 

последовательность работы с текстом при его чтении с использованием различных схематических средств 

(таблицы, «дерево» и др.), выполняющих функцию логических опор текста. 

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный смысл выражений, 

понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Умение создавать и понимать метафоры предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть 

представлены и графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как 

наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение их создавать и 

считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности и способствует её развитию. 

Умение давать определение понятиям — это логическая операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования. Для формулировки 

гипотезы необходимо проведение предварительного анализа имеющейся информации. 

Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструментария. В 

соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические способы. В теоретическом 

и эмпирическом исследовании планирование, подготовка к проведению исследования, помимо 

предварительного анализа имеющейся информации, поиска решения проблем, выстраивания стратегии 

поиска, включают: 

выделение материала, который будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр. 

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 наблюдать — это вид восприятия, характеризующийся целью, соответствующей познавательной 

задаче. В научной практике в наблюдении используются различные средства (включающие как программу, 

параметры наблюдения, так и различного рода инструменты, приборы и др.). 

Умение и навыки проведения экспериментов — это метод исследования, предполагающий воздействие на 

объект исследования. Кроме того, при поиске решения проблемы; могут использоваться умение делать 

выводы, умозаключения и умение классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения — форма мышления, посредством которой на основе имеющихся 

знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида умозаключений: индуктивное, дедуктивное и 

умозаключение по аналогии. Индуктивное умозаключение (от частного к общему) широко используется в 

эмпирических исследованиях. Дедуктивное умозаключение предполагает развитие гипотетико-

дедуктивного мышления. Умозаключение по аналогии требует сформированности умения выделять 

признаки. 

Умение классифицировать — это распределение объектов по группам в соответствии с основаниями, 

принципами деления. Выделяются правила классификации, к основным из которых относятся следующие: 

члены деления должны быть непересекающимися; 

деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию; 

деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать); 

в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения задачи. 

 

Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают: 

умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и защите (подготовка включает не только составление текста, но 

и презентацию материалов, иллюстрирующих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс 

исследования и его средства, так и результаты); 

оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к развитию 

познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению специальных знаний, необходимых 

для проведения исследования. 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование творческого звена 

мыслительного процесса). 

Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения. 

Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Удовлетворение познавательной потребности. 

Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью - рефлексивной саморегуляции. 

Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 

Чтение в составе универсальных учебных действий 

Требования к уровню чтения 

в основной школе  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. Полноценное чтение — 

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных 

задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, 

восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К видам чтения 

относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение 

основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и 

точной информации с последующей интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, 

направленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, 

например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами озвучивания 

письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности представляет собой 



интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. Обучение наиболее развитому 

виду чтения —рефлексивному чтению — заключается в овладении следующими умениями (С. А. Крылова, 

2007): 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт; 

понимать основную мысль текста; 

формировать систему аргументов; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

понимать назначение разных видов текстов; 

понимать имплицитную информацию текста; 

сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

выражать информацию текста в виде кратких записей; 

различать темы и подтемы специального текста; 

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

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

информации и её осмысления; 

понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном обществе умение 

читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотности чтения 

включает такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы 

выражения, использование письменной информации для успешного осуществления поставленных чело-

веком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в 

жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и 

перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о 

возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и визуальные 

изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты принято делить на сплошные (без 

визуальных изображений) и несплошные (с такими изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание 

(художественное и техническое); 2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, 

резюме, интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция (указание к 

выполнению работы, правила, уставы, законы). К несплошным текстам можно отнести: 1) формы 

(налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 

3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диа-

граммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. О достаточно полном 

понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение главной темы, 

общей цели или назначения текста; умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; 

сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в 

тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; 

обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т. д.); 

нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные элементы и заняться 

поисками необходимой информации, порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, 

чем в вопросе); 

интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в нём информацию разного 

характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из 

сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, найти 

доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень умственных 

способностей, нравственного и эстетического развития учащихся); 

рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 



мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие критичности мышления и 

самостоятельности эстетических суждений). 

Таблица №3 

Схема уровней грамотности чтения 

 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти   и  установить 

последовательность или         

комбинацию фрагментов      текста 

глубоко скрытой информации, часть 

которой может быть задана   вне   

основного текста. Сделать вывод о 

том, какая информация в тексте необ-

ходима для выполнения задания. 

Работать с       правдоподобной и/или 

достаточно объёмной информацией. 

Истолковать значения нюансов 

языка либо продемонстрировать 

полное      понимание текста и всех 

его деталей 

Критически     оценивать   или   

выдвигать гипотезы   на   

основе специальных знаний. 

Работать  с  понятиями, 

которые противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком       понимании 

длинных   или   сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде таблиц, 

графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, 

внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного 

текста требуется использовать различные элементы этого же документа, например сноски 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

4-й уровень 

Найти  и  установить возможную   

последовательность или комбинацию      

отрывков глубоко скрытой ин-

формации,       каждая часть которой 

может отвечать множественным     

критериям     в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. Сделать 

вывод о том, какая информация в 

тексте необходима для выполнения 

задания 

Использовать   глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для понима-

ния    и    применения категорий в 

незнакомом   контексте.   Ис-

толковывать разделы текста, беря в 

расчёт понимание   текста   в целом.     

Работать    с идеями, которые про-

тиворечат ожиданиям и 

сформулированы в негативном 

контексте 

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и слож-

ных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко 

имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить неявно вы-

раженную информацию либо сделать выводы философского или метафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев 

длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата 

3-й уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия и оценка 



Найти и в некоторых случаях     

распознать связи   между   отрывками      

информации, каждый  из  которых, 

возможно,     отвечает множественным 

критериям. Работать с известной, но 

противоречивой  информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того,   чтобы   опреде-

лить главную мысль, объяснить 

связи и истолковать     значения 

слов  и  смысл  фраз. Сравнивать,     

противопоставлять        или 

классифицировать части     

информации, принимая во внима-

ние много критериев. Работать с 

противоречивой информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. Де-

монстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, 

например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, 

числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы 

 
2-ой уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или несколько отрывков 

информации, каждый из, которых, 

возможно, отвечает множественным 

критериям. Работать с противоречивой 

информацией 

 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, при-

менять простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда 

инфор-мация малоизвестна и 

требуется сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями либо объяснять осо-

бенности текста, основываясь 

на собственном опыте и отно-

шениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста 

либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри 

отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо объединить две 

небольшие части информации из графика или таблицы 

 
1-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более независимый 

отрывок явно выраженной в тексте 

информации по простому критерию 

Распознать главную идею или 

авторские намерения в тексте, когда 

требуемая информация в нём об-

щеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие 

их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или 

линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по объёму вербальный 

текст в несколько слов или фраз 

  

Условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много подходов к совершенствованию 

обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной 

деятельности — от коррекции элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов 

смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку сформированный навык чтения включает 



в себя, как минимум, два основных компонента: 1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и 

озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и 

акустическими и речедвигательными — с другой); 2) понимание текста (извлечение его смысла, 

содержания). 

Существует эффективный комплекс упражнений, направленный на формирование у ребёнка интереса к 

процессу чтения, на снятие связанного с ним эмоционального напряжения и тревожности, на 

формирование, автоматизацию и шлифовку таких компонентов чтения, как: строгий побуквенный анализ 

(без прогнозирования); прогнозирование, опирающееся на зрительный образ слова; прогнозирование, 

опирающееся на смысл; быстрое различение похожих по написанию слов и букв; чёткие глазодвигательные 

и речедвигательные операции; устойчивость внимания; зрительная и слуховая память на слова и др. 

Приведём примеры некоторых упражнений: отделение слов от псевдослов (например, дорога, метро, 

олубет, вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, совпадающими с эталоном 

(слово фломенидия, а на карточках встречаются слова фломанидия, фломенадия, флонемидия и т. д.), 

восполнение пропусков букв в словах (испуанная деочка быстро пошла по крут  дорожке), восполнение 

пропусков слов в предложении (Долго ли, коротко ли шёл принц по тропинке, и вот наконец он   

маленькую перекосившуюся  на курьих ножках), поиск смысловых несуразностей в связном тексте, где 

содержатся смысловые ошибки, делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не промокли 

под ливнем, потому что спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как обычно, буйно 

зацвели яблони) и др. (Е. В. Заика, 1996). 

Приведённые упражнения формируют различные операции и способности, являющиеся составными 

частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их друг с другом в более сложные комплексы. 

Выполнение их превращает процесс чтения в необычное, весёлое, интересное занятие, благодаря чему у 

ребёнка формируется положительное эмоциональное отношение к нему. Данный комплекс может 

использоваться как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение ими навыками и 

приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания состоит в том, чтобы 

понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка 

художественного произведения. Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на 

убеждениях и нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее, можно и 

нужно создать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимания и 

совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, читая, мысленно 

выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, которые есть между ними, а затем 

фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме, либо в таблице (И. В. Усачёва, 1990). Таким образом, 

ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой язык» символов и знаков. Такая ра-

бота помогает всю полученную информацию привести в систему, а значит, глубже понять и использовать в 

дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без специально 

целенаправленного обучения приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, 

кодированию информации в графических схемах и т. д. 

Выделяется пять основных приёмов осмысления текста. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на 

них (в самом тексте, путём вспоминания, рассуждения и умозаключения или путём обращения к учителю и 

сверстнику) являются основным приёмом в процессе уяснения содержания и включают вопросы к 

логическим связям частей текста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным 

непонятным предложениям и словам (Л. П. Доблаев, 1987). Разновидностью этого приёма является 

постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе вопрос и предположительный ответ на него 

(например: «А не потому ли..., что...?», «Может быть, это объясняется тем, что...?»). Важными приёмами 

осмысления текста являются также антиципация плана изложения, т. е. предвосхищение того, о чём будет 

говориться дальше, и антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). 

Реципация — мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием 

новой мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, который находит 

выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании собственной 

позиции (мнения) и отстаивании её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют «проблемные текстовые 

ситуации» (Л. П. Доблаев, 1987). Исходя из того что понимание текста есть частный случай мышления, 

автор рассматривает чтение и понимание текста как процесс решения задач. Понимание текста выступает 

как компонент мышления, состоящий в выявлении и разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в 

проблемных ситуациях на основе использования имеющихся знаний и применения специальных приёмов 

для усвоения новых знаний. Подобно тому как в предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть 

субъект и предикат, которые в отличие от подлежащего и сказуемого выражаются не отдельными словами, 

а целыми предложениями или частями текста. Текстовый субъект обозначает то, о чём говорится в тексте, 



и представляет собой мысль о предмете. Текстовый предикат есть мысль о признаке предмета (свойстве, 

действии). Системность текста выступает в единстве и взаимообусловленности текстового субъекта и 

предиката, составляющих текстовое суждение, где предикат может быть раскрыт через ответы на вопросы 

о том, что это значит, как это объясняется, в чём это заключается, а субъект — через вопросы о том, о чём 

это говорит, какая мысль этим обосновывается и т. д. Перечень основных проблемных текстовых ситуаций: 

1. Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко читатель воспринимает 

субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и соответственно не воспринимает связи предиката с 

субъектом. 

Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю необходимо увидеть это 

противоречие как объективно существующее и найти ему объяснение. 

Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация, включающая варианты: 

осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении предмета речи с указанием, 

что изложенное есть его первоначальная или последующая часть (например, «Во-первых...», «С одной 

стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. д.); 

при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует вторая часть, что требует от 

читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей текстового субъекта и их объединения в единое 

целое. 

Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его неполноты и восполнения 

соответствующих элементов. 

Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в «беспредметности» рассказа, а решение данной 

проблемной ситуации — в поиске предмета мысли («О чём здесь говорится?»). 

Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. В исследовании Л. П. Доблаева 

структура текста представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, т. е. 

система данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, порождающих вопросы и 

необходимых для ответов на них. Основным приёмом эффективного понимания текста автор считает 

самостоятельную постановку вопросов и поиск ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, 

подвергает его умственному досмотру, выделяет главное, нащупывает новые связи, не всегда для него 

ясные, находит у себя слабые места, тёмные пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в которой выделяется шесть типов 

вопросов: 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую 

информацию. 

Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я правильно 

понял, то...?». Такие вопросы нужны для предоставления собеседнику обратной связи относительно того, 

что он только что сказал. 

Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены на установление 

причинно-следственных связей. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, 

предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если бы...?», «Как вы думаете, как будут 

развиваться события дальше?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, 

явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой отличается от другого?». 

Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как 

бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. Учащимся 

нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе работы). Данную работу 

обычно проводят в парах и группах. Стимулирует постановку вопросов и активизирует смысловую догадку 

такая стратегия, как чтение с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом является составление 

вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную структуру текста. В ходе 

составления плана текста ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, 

расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, осуществляет смысловое и логическое 

соотнесение частей плана между собой. Содержание и структура плана зависят от цели работы. В одном 

случае план может отражать только фабулу художественного произведения или только фактологический 

материал, а может и выявлять причинно-следственные связи.  

Приведём последовательные шаги по организации самостоятельной деятельности учащихся с целью 

составления плана: 

внимательно прочитать текст; 

выделить главные мысли текста; 



проверить, как они соотносятся между собой; 

сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые части); 

по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки программы обучения пониманию текста (О. 

В. Соболева, 2006). Программа включает четыре этапа, на каждом из которых ставится задача 

формирования определённого приёма работы с текстом: 1) формирование приёма «диалог с текстом» (уме-

ния ставить вопросы к тексту); 2) формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, 

используя приём озаглавливания); 3) целенаправленное развитие читательского воображения (умение 

прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, событий); 4) интеграция сформированных приёмов в 

целостную деятельность понимания. Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала. 

При этом тексты должны были отличаться доступностью понимания для данной возрастной группы, 

небольшим объёмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее чтение (И. В. 

Усачёва, 1990). Основными приёмами изучающего чтения, направленного на понимание учебного текста, 

являются: приём составления вопросов к тексту, приём составления плана, приём составления граф-схемы, 

приём тезирования, приём составления сводных таблиц, приём комментирования и приём логического 

запоминания учебной информации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План представляет собой 

перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана целесообразно по мере чтения текста 

последовательно задавать себе вопрос «О чём здесь говорится?». План представляет собой перечисление 

тем, составляющих пункты плана. 

Приём составления граф-схемы. Граф-схема — это способ моделирования логической структуры текста, 

представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми 

субъектами текста. Выделяют два вида граф-схемы - линейную и разветвлённую. Средствами графического 

изображения являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), 

символические изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от плана 

отличается тем, что в ней наглядно видны связи между элементами.  

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учебную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и представляет собой 

самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие компоненты: самопроверку по 

вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, 

план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на 

конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов 

текста двух видов — констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста по одному или 

нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации в средствах массовой 

информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные вопросы; 

реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов; составление сводных таблиц, 

рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому возрасту должно 

быть рассмотрено в трёх аспектах: 

формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, поскольку имеет прямое отношение к процессу 

порождения личностного смысла и мотивации учения; 

развитие регуляции учебной деятельности; 

саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. Основными 

структурными компонентами саморегуляции личности являются ценности, цели, идеалы, образ «Я», уро-

вень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет регулятивную функцию посредством уровня 

притязаний, задающих систему требований, которые сам человек предъявляет к себе.  

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим новообразованием 

подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во временной перспективе принципиально 

меняет ход развития подростка. Из развития, осуществляемого, преимущественно в форме воспитания и 



обучения, обусловленного внешне заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на 

основе осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения. 

Самоопределение личности, составляющее центральное новообразование старшего подросткового 

возраста, неотделимо от формирования жизненных планов, выполняющих важнейшую функцию 

целенаправленной саморегуляции поведения на основе предвидения отдалённых событий будущего (Л. И. 

Божович). Более высокий уровень построения жизненных планов во временной перспективе личностью в 

подростковом возрасте был констатирован в значимых сферах деятельности — в сфере учебной 

деятельности (ведущая деятельность младшего школьного возраста) и сфере межличностного общения со 

сверстниками (ведущая деятельность подросткового возраста). 

Можно выделить следующие показатели сформированности способности к целеполаганию: 

Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

Содержание цели. 

Конкретность цели. 

Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого планируется достижение 

поставленной цели. В зависимости от величины интервала выделяют краткосрочные цели, достижение 

которых планировалось в ближайшем будущем, долгосрочные цели, достижение которых планировалось 

через год и более, неопределённые во временной перспективе цели. 

Происходит изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности подростков. Наблюдается 

смещение акцента на цели, связанные с межличностными отношениями и общением. При определённом 

снижении значимости целей, связанных с материальными приобретениями, возрастает значение целей 

саморазвития (развитие определённых личностных качеств и умений). 

Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число неопределённых целей-желаний. 

В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, происходит переориентация 

подростков с целей процессуального характера на цели-достижения, конкретизирующие уровень 

проектируемых результатов и достижений, т. е. переориентация с процессуальной на собственно 

результативно-целевую сторону деятельности. 

Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, постепенно начинают замещаться 

активными целями, достижение которых подростки всё более связывают со своими активными действиями 

и волевыми усилиями. 

Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором учитываются условия и средства их 

достижения. 

Неопределённость временной перспективы целеполагания сменяется более чётким временным 

планированием. 

Регуляция учебной деятельности 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной деятельности регулятивные 

универсальные учебные действия приобретают качество саморегуляции. 

Особенности сформированности и функционирования осознанной саморегуляции могут рассматриваться 

как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. Подчеркнём, что становление саморегуляции 

неразрывно связано со становлением субъектности учебной деятельности. Регуляторный опыт, 

необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 

ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на определённые 

условия работы, усилия и уровень достижений); 

операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция — осознанное управление своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать 

трудности и препятствия. 

Развитие саморегуляции обеспечивает формирование такого «ядерного» качества личности, как 

самоэффективность. 

Самоэффективность — убеждение личности в способности человека успешно реализовать поведение, 

необходимое для достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность представляет личностную 

когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений личности. 

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт достижений; косвенный (чужой) 

опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или физиологическое состояние, связанное с деятельностью 

и её результатами и воспринимаемое личностью. 

Способность к саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта регуляции предполагает планирование, 

контроль и коррекцию как предметной деятельности, в первую очередь учебной, так и собственной 

познавательной деятельности учащегося.  



Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности операций в ответ на 

изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени. Одной из задач Программы является 

формирование действия планирования деятельности во времени и регуляции темпа его выполнения на 

основе овладения приёмами управления временем (тайм-менеджмент). 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Итоговая оценка 

санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их продолжению 

(отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои возможнос-

ти в отношении решения поставленной задачи. 

Оценка выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и подкрепление (поощрение). От того, в 

какой степени оценка выполняет эти функции, зависит эффективность обучения.  

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие функции: 

информировать ученика о выполнении им программы (насколько он продвинулся вперёд, об общем уровне 

выполнения, своих слабых сторонах) и предоставлять ему обратную связь, с тем чтобы сделать предметом 

освоения трудные для учащегося вопросы; 

стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем на том, чего они не знают; 

отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика на успех; содействовать развитию позитивной 

самооценки). Развитие действия оценивания является основой развития рефлексии. 

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также составляет условие успешной 

учебной деятельности школьника, которая нередко сопряжена с высокими интеллектуальными и 

эмоциональными нагрузками. Существуют также плановые стрессогенные события — это экзамены, 

контрольные работы, устные ответы у доски и пр. Сохранение высокого уровня эффективного 

самоуправления и саморегуляции определяется возможностями учащегося совладания со стрессом, 

владения им навыками саморегуляции. 

Успешность саморегуляции личности определяется личностным потенциалом, который может быть 

определён как системная организация личностных особенностей, представляющих основу, или «стержень», 

личности (Д. А. Леонтьев).  

Формирование регулятивных действий 

Общение является необходимым условием развития способности личности к регуляции поведения, к 

деятельности и саморегуляции. 

Наилучший метод организации учебной работы школьников — совместное планирование, осуществление, 

обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на необходимость: 1) 

инициации внутренних мотивов учения школьника; 2) поощрения действий самоорганизации и 

делегирования их учащемуся при сохранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели 

и оказания помощи в случае необходимости; 3) использования групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются: 

акцент на достижениях ученика; 

выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки целей; 

формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Оценка имеет мотивационное значение. Становление подлинной субъектности учебной деятельности 

невозможно без формирования у учащихся способности адекватно оценивать ход и результаты 

собственной деятельности, изменения, происходящие как в предмете деятельности, так и в себе самом; 

самостоятельно ставить задачи по совершенствованию учебной деятельности и самоизменению.  

Формирование действия оценки 

с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу оценивания своей деятельности; 

необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — объективировать его изменения в 

учебной деятельности; развивать самооценку, мотивацию саморазвития; 

предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их результаты, способы действия, 

способы учебного сотрудничества (ретроспективная оценка) и собственные возможности осуществления 

деятельности (прогностическая оценка); 

необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов деятельности; 

оценка должна основываться на содержательных, объективированных и осознанных критериях, которые 

могут быть даны учителем в готовом виде, выработаны совместно с учащимися или выработаны учащимся 

самостоятельно; 

необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины неудач в выполнении деятельности и 

ставить задачи на освоение тех звеньев действия (способов действия), которые обеспечат его правильное 

выполнение; 

способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки в учебной деятельности; 



необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии оценки; оценка учащегося соотносится 

с оценкой учителя только по объективным критериям, причём оценочное суждение учащегося предваряет 

оценку учителя; 

организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов уважения личности учащегося, 

принятия, доверия, эмпатии и признания индивидуальности каждого ребёнка. 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять: 

Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не получается так, как это было раньше? 

Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 

Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 

В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в сложившихся обстоятельствах? 

Каково реальное положение вещей? 

— В чём моя проблема? 

Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, предсказать развитие событий. 

Прогноз строится на основе анализа прошлого и настоящего, соотнесения прошлого и настоящего: 

Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 

Можно ли что-то изменить? 

Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 

— Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 

Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я хочу, желаю) или 

должного (необходимого) результата. Целеполагание основано на прогнозе. Для этого надо ответить на 

вопросы: 

Что я хочу получить? 

Какими должны быть результаты? 

Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 

В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, деятельность, общение? 

Каковы мои цели? 

Какова вероятность достижения цели? 

Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у меня ресурсы (мои способности, 

помощь родителей, друзей, учителей, необходимое время)? 

Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические (на ближайшее будущее) и 

оперативные (сегодняшние) между собой? 

Каковы мои цели? 

Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных способов достижения цели и 

необходимых для этого средств. Прежде чем начать составлять план, надо ответить на вопросы: 

Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 

Какие средства нужны для этого? 

Какая последовательность действий должна быть? 

Каков мой план? 

Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 

Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 

Как оценить успех и неудачу? 

Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 

Я на правильном пути? 

Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к действию. Нельзя поступать сломя 

голову, но и нельзя упускать момент. Принимая решение, следует подумать: 

Всё ли я предусмотрел? 

Есть ли у меня ещё время? 

Начинать действовать или можно ещё подождать? 

Начали? 

Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, насколько вы приближаетесь к 

поставленной цели и в какой мере в своём поведении вы руководствуетесь составленным планом. 

Контролировать себя можно с помощью следующих вопросов: 

Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 

В чём состоит разрыв, если он есть? 

Следую ли я в своём поведении плану? 

Соответствует ли план сложившейся ситуации? Если нет, то как его следует изменить? 

Что нужно изменить в своих действиях? 

Есть ли время на такое изменение? 

Всё ли идёт так, как надо? 

Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, системы самоуправления. 



После внесения коррективов следует выяснить: 

Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия? 

Приблизился ли я к достижению цели? 

— Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? Учащимся предлагается подумать, какие из 

восьми шагов 

самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они должны решить, ориентируясь на 

перечисленные выше вопросы, нужно ли им развивать способность к самоуправлению и как именно это 

делать. Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и составляют программу развития своих 

способностей к самоуправлению. 

Ориентировка в ситуации. 

Прогнозирование. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Критерии оценки. 

Принятие решения. 

Самоконтроль. 

Коррекция. 

Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к самоуправлению в группе. 

Выслушивают мнение товарищей и высказывают своё мнение. 

'Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу (домашнюю, классную или 

контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными на ориентировочной карточке. В завершение 

оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую письменную оценку своей работы и выставить 

себе отметку. Задания включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием 

и последующим обсуждением. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо расположитв их по порядку: 

на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом менее важный и т. д. 

... 

... 

... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, оценка которой ему не 

нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 

Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к чему следует приложить 

усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и принимается единое 

решение — что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность способа решения, 

привлечение дополнительной информации сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, 

аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою точку зрения, 

самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся в учебной 

деятельности. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 

связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  



Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся может включить в себя: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание web-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

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 обучающихсявключает в себястановление 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, 

приобретение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметнойИКТ-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 

 

2.1.6. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информационная 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. 

МБОУ СШ № 3– школа современного уровня информатизации: преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ. Доступ к Интернет имеется во всех учебных кабинетах, где идет образовательный 

процесс, учителя, и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ – 

компетентностью. Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и 

инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной 

педагогической работы. 

 

. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 



Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 



сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных 

и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все предметы. 

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. 

Для формирования ИКТ – компетентности в школе используются следующие технические средства и 

программные инструменты: 

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, 

музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 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. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические 

умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их 

применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс информатики и ИКТ в 7-9-х классах 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 учащегося к тому или иному виду формальной аттестации 

ИКТ-компетентности.  

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-координатора, 



методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консультирование других 

работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых результатов 

возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

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

использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и 

ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 



планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

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

информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ по всем предметам, куда включены критерии 

оценки ИКТ- компетентности.  

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться 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. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с 

планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ 



на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется 

доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 

усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по 

курсам (с учетом временных весов курсов). 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 

университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; 

круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Планируемые результаты освоения учащимися  

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении, а также основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

Личностные результаты  

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;  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 ее 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 истории, культурных и исторических 

памятников; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; уважение ценностей 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 молодежных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 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 интересов учения; готовности к 

самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; компетентности 

в реализации снов гражданской идентичности в 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 другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

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; овладеть основами 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

построению жизненных планов во временнớй перспективе;  

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;   

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный;  

овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устойчивую в отношении 

помех;  

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; овладению основами 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; уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; уметь договариваться и 

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

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  уметь 

задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнером; уметь 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; 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; уметь 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; управлять поведением 



партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; уметь работать в 

группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; владеть основами коммуникативной рефлексии; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи 

(описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи; 

так и в форме внутренней речи.   

Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собственной, в 

сотрудничестве;  

учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

уметь 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 действий, как партнера, так и 

собственных действий; в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия;  

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументации своей позиции, владение 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;  

уметь 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 сети Интернет; 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  родо-видовых  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; 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 строить 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.  

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; 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 естественнонаучные 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 знания, 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 естественнонаучные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

использовать некоторые методы получения знания, 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.  

2.1.11. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. Педагогические 

работники имеют преимущественно высшую и первую квалификационную категорию. Педагоги регулярно 

повышают квалификацию и уровень профессионального развития, имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Для развития УУД создаются определённые организационно-педагогические условия. 

 

2.1.12. Методика и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются   следующие 

этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано  (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, непланирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

-  учебное действие может быть выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом,  тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму);  

-  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 



самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный переносучебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной  –не только учителя производят оценивание, оценка формируется на  

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося  –в  результате  появляется  некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания.   

 Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.     

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной  программы  рекомендуется  опираться  на  передовой международный и отечественный 

опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии сконкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения 

 по формированию и развитию УУД у обучающихся 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

-  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 

Система оценки УУД может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

 



2.1. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» представлены отдельными документами  в 

Приложении  к данной ООП ООО.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП                  

ООО: 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранный язык (английский язык) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика. Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

 

    Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных  модулей части        

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, ООП ООО: 

 

-  

 Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

Учебный курс внеурочной деятельности «Мир спорта» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Учебный курс внеурочной деятельности «Россия-страна возможностей» 
 

                         

https://drive.google.com/drive/folders/16cdRk_0x93pOw4WzmOnaGfq2UcDXkXol?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16cdRk_0x93pOw4WzmOnaGfq2UcDXkXol?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18RIchIaBCSMQccf6egc0Qeh2Ue_RGa9z?usp=drive_link


2.3. Рабочая программа воспитания   

 

Пояснительная записка 

         Рабочая  программа воспитания  МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной» разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

     стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

 приказ  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся» 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школы: 

педагогический совет, управляющий совет (с участием  обучающихся,   родителей (законных 

представителей); 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 



Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

1.Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
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осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
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Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 



активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 имени 

А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края (МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной») 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, город Енисейск, улица Ленина, 102. Сайт: 

http://lehrer.3dn.ru  Электронная почта: mousosh_102@mail.ru.  

Школа основана 5 августа 1950 года (в г.Енисейске открыта неполная средняя школа № 47; в 1960 

году школе изменили номер (теперь №10) и  перевели в новое кирпичное уютное здание по адресу 

Ленина 102; в 1979  году школа из восьмилетней была преобразована в среднюю школу №3. 

Пионерская организация школы №3 носила имя пионера-героя Павлика Морозова. В 2004 году  в 

школе был открыт  школьный музей «Память», в 2015 по инициативе городского Совета депутатов 

школьному музею присвоено имя почетного гражданина г.Енисейска, учителя начальных классов  - 

Першиной А.Н. В 2019 г. школе присвоено имя Александры Никитичны Першиной, Почетного 

гражданина г. Енисейска. А.Н. Першина работала учителем начальных  классов в Енисейской 

семилетней школе №47 (ныне шк №3) с 1 сентября 1956 по 26 июля 1958г. 

 Воспитательное пространство МБОУ «СШ №3 имени А. Н. Першиной»  г. Енисейска 

http://lehrer.3dn.ru/
mailto:mousosh_102@mail.ru


представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

отдельными субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы 

сложился свой учебно-воспитательный микрорайон. Это не просто административное деление. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей. В школе действует стабильный педагогический коллектив. Педагоги 

школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Город Енисейск является историческим памятником, центром православия Красноярского края.  

В 2019 г. город отметил свой 400-летний юбилей. Процесс воспитания и социализации юных горожан 

во многом обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным 

укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе проживают люди разных 

национальностей, созданы и активно позиционируют себя польская, немецкая и татарская общины. 

Представители национальных общин, общественных организаций г. Енисейска активно организуют 

работу с детьми и подростками по изучению традиций и истории родного города. 

Сама среда ставит акценты на те ценности, которые  формируются у подрастающего поколения 

енисейцев – чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам 

Отечества, народным традициям, природе. Немаловажным является и социально-полезная 

деятельность учащихся в облагораживании города и его жителей.  
Процесс воспитания в МБОУ «Средняя школа № 3 имени А.Н.Першиной» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Средняя школа № 3 имени А.Н.Першиной»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

У школы есть своя символика:   эмблема. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение 

(уроки, уставные уроки, уроки мужества), внеурочную жизнь детей (дополнительное образование и 

внеурочная деятельность: творческие объединения «Медиа-центр»», ШСК «Атлант», школьный музей 



«Отечество. Память» и др 

Основу воспитательной системы составляют мероприятия, приуроченные к важным датам и 

государственным праздникам: Линейка для 1-х и 11-х классов в День Знаний, день самоуправления и 

концерт ко Дню Учителя, спортивные игры с Дедом Морозом, ярмарка и  забавы на Масленицу, 

концерт в честь Международного женского дня, фестиваль военной песни и смотре песни и строя ко 

Дню Победы, торжественная линейка на День Победы «И помнит мир спасенный», праздники 

Последнего звонка, Торжественная линейка «Красная дорожка» ко Дню рождения школы (30 апреля) с 

подведением итогов конкурса «Самый классный класс» и др. 

Школьные традиции: общешкольный турслет в первую субботу сентября, дни здоровья и 

спортивные субботы с участием родителей, подготовка и проведения Дня рождения школы. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией в решении   вопросов воспитания, развития 

школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий Совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Общешкольный родительский комитет и Совет обучающихся. 

Школа сотрудничает с организациями г. Енисейска: 

Молодежный центр г. Енисейска 

Центр социальной помощи семье и детям Енисейский 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. Арютюняна  

МБУК «ЦБС» Городская библиотека   

«Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. Кытманова» 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский 

педагогический колледж»(КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж) 

Общеобразовательные школы г.Енисейска 

Войсковая часть 14058 «Полюс» г. Енисейса 

Детские сады г. Енисейска 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в рамках 

календарного плана воспитательной работы; 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

Школы, города, края, страны; 

реализация социальных проектов. 

На базе  школы действует Общероссийское общественно-государственное детско-юношеское 

объединение РДДМ (Российское Движение детей и молодежи). В школе создана первичная ячейка 

Российской организации детей и молодежи «Движение первых». 

В школе функционируют Совет обучающихся школы, отряд юных инспекторов дорожного 

движения, волонтерский отряд «Альтруист».   

На протяжении 5 лет в школе активно действует всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия», направленное на повышение интереса обучающихся к военно – 

патриотической деятельности и предназначена обеспечить участие молодежи в реализации 

государственной политики в области военно–патриотического и гражданского воспитания; изучение 

истории и культуры Отечества и родного края; передачу и развитие лучших традиций российского 

воинства; приобретение военно–прикладных умений и навыков; воспитание ответственности за 

порученное дело, дисциплинированности, исполнительности, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях.  

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные 

в массовой практике: 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка.  



 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности    

Виды, формы и содержание воспитательной работы в этом разделе представляется по модулям. 

Модуль – часть рабочей программы воспитания, в которой представлены виды, формы и содержание 

воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной». 

Каждый модуль обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены основные (инвариативные) 

модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие специфику воспитательной 

деятельности в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами школы предполагает следующее: 

-Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. Этому 

способствует применение современных образовательных технологий.  Одним из характерных 

признаков применение современных педагогических технологий в уроке является увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В  школе в связи с этим усилена роль умений 

и навыков самостоятельной организации учащимися своей учебно-познавательной деятельности через 

организацию парных, групповых форм обучении, где педагог отдает предпочтение воспитательным 

задачам, смысл которых заключается в формировании умений различных видов общения детей в 

группах.  

-Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

-Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

-Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

-Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Использование различных видов урока: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, 

составление кейса, деловая игра, конкурс, викторина, собеседование, исследование, диспут,  

путешествие, конкурсы. Урок направлен не на то, чтобы помочь ученику «пройти» параграф, 

запомнить формулу или выучить правило, а на то, чтобы стимулировать его посредством 

коммуникации с коллективом к постижению какой-то закономерности жизни, знание которой может 

сделать его сильнее, свободнее в своих поступках. Реализация этого вида воспитательных задач 

учащихся помогает нравственному становлению личности школьника, способствует созданию 

коллективистических отношений в классе. 

-Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

-Организация шефства, наставничества «ученик-ученик» мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

-Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность 

приобретать 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. 

- Применение в ходе урока интерактивного взаимодействия обучающихся (дискуссии, урок - 

деловая игра, групповая работа или работа в парах и др.). 

- Проведение учебных (олимпиады, мастер-классов и др.) и учебно- развлекательных мероприятий 

(турниры  выставки тематического ручного творчества (изготовление моделей, карт, рисунков и пр.) и 

др.). 

-Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (программы-

тренажеры, тесты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты и программы, уроки онлайн, видео лекции, видео конференции и 

др.). 

-Использование различных видов контроля, что позволяет воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, коммуникабельность, трудолюбие. 

-Применение разных способов   оценивания (технологии формирующего оценивания, 

критериального оценивания), что оказывает положительное воздействие на ребенка и в плане успеха в 

случае неудач. 

-Проведение этапа рефлексии на каждом уроке, что позволяет корректировать воспитательные 

задачи урока. 

Профессионализм учителя заключается не только в методической грамотности, но и в умении 

отбирать материал к уроку, определять его воспитательные возможности. Талант педагога - в тонком 

чувствовании возможностей своего предмета в формировании моральных, интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных качеств личности школьника. 

Содержание учебного предмета на уроке - мощный инструмент воздействия на структуру личности 

ребенка. Формы, приемы и технологии, используемые в Школе, предполагают организацию на уроках 

активной деятельности учащихся с целью развития познавательной активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и  экологической 

направленности «Разговор о важном»: (понедельник, первый урок)  развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и п овседневной культуре 



поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

Формированию функциональной грамотности обучающихся:  развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: программы  «Финансовая грамотность» в 5,6,7,8 классах, «Чему 

природа учит человека» в 6 кл. 

З анятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности: развитие 

важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу 

и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. Основная 

задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т. п. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. Основная 

задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. Основное 

содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т. п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности Основные организационные 

формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий. Программы «Основы 

предпринимательства» в 6 кл.,   «Выбрать дело – значит выбрать жизнь» в 7, 8 кл. 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов: 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 



школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т. п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев), программа «Спортивная гимнастика» в 5,6,7,8 кл. 

 

Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся: 

интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Основная 

задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям как залогу их собственного 

будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. Основные направления деятельности: занятия по дополнительному   

изучению учебных предметов или модулей; индивидуальные занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров. 

 

Классное руководство 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Классный руководитель прослеживает результативность своей деятельности; выявляет исходный 

уровень и происходящие изменения в воспитанности обучающихся: изучает особенности развития 

личности; состояние и условия семейного воспитания; анализирует причины неэффективности 

получаемых результатов. Подобный анализ позволяет классному руководителю совместно с 

обучающимися и их родителями выстраивать цели деятельности, причем в зависимости от возраста 

обучающихся и уровня сформированности классного коллектива доля участия классного руководителя 

в этом процессе меняется. Логика целеполагания отражается в процессе планирования.  

Реализация данного модуля осуществляется на каждом уровне образования с учетом возрастных 

потребностей. 

Главной целью для классного руководителя начальных классов является создание 

психологического комфорта в классе и основы для формирования дружного сплочённого коллектива. 

На уровне основной школы ставим целью: воспитание духовно - развитой личности с позитивным 

отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

     Создание гуманистического воспитательного пространства класса, обусловливающего 

формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей высоким 

уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой 

физического здоровья, способной к самореализации, профессиональному самоопределению – это 

уровень средней школы. 

Работа с классом:  

Проведение информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Обсуждение с учениками событий, которые произошли в их школе, в регионе, в стране. 

Беседы о государственной символике и ее истории. Изучение правил применения государственных 

символов. Оформление в закрепленном кабинете уголка с государственными символами. 



Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

При планировании ключевого дела предусматривается, как провести данную идею через учебный 

процесс и внеурочную деятельность. Ключевые дела представляют собой комплекс различных 

творческих дел, выполнение проектов. Классный руководитель координирует процесс, сопровождает и 

направляет деятельность детей. Это позволяет вовлечь в воспитательные мероприятия детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Традиционные общешкольные мероприятия: 

День знаний,  День учителя, Новогодний праздник, День защитников Отечества, Международный 

Женский День, День Победы, День рождения школы,  Праздник Последнего звонка и другие. 

Классный руководитель планирует участие в школьных мероприятиях с классным коллективом, 

организует работу творческих групп по подготовке, оказывает консультирование и помощь в работе 

творческих групп, участие творческой группы и группы поддержки в общешкольном мероприятии. 

-Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классный руководитель выстраивает участие в нетрадиционных учебных занятиях, в совместной 

работе с учащимися других классов, когда сочетаются учебные и досуговые формы организации 

деятельности детей. Планируя свою работу с классом, классный руководитель учитывает развитие 

интеллектуальных способностей учащихся и использует такие формы: интеллектуальные марафоны, 

дни творчества, интеллектуальные ринги и викторины, «мозговая атака», интерактивные  игры, и т.д. 

-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

В МБОУ «СШ № 3 имени А. Н. Першиной» при проведении классного часа используются 

следующие формы: час общения, беседа, дискуссия (диспут), сюжетно-ролевая игра, устный журнал, 

социально-культурный проект и др.;  

-Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные 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 вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, организация 

устных журналов, экскурсий, посещений выставок, дальних поездок и т. п.). интерактивных  игр. 

-Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. Организация классного соуправления: 

распределение поручений, работа с активом, направление учеников класса в советы дел, правильная 

организация каждого коллективного творческого дела, помощь в работе старшего 

дежурного.  Организация дежурства по классу, по школе, по столовой.  Соблюдение санитарного 

состояния прикрепленного кабинета.  Забота о внешнем виде воспитанников.  Организация питания. 

   Индивидуальная работа с учащимися: 

 -Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

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

необходимости) – со школьным психологом.  

 -поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 



руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 -Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

помогает детям разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, 

выстроить цели на будущее. Отслеживает как меняются, развиваются интересы ребенка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

 -Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 -Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. 

 -Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

 -Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке.  

 -Привлечение учащихся класса к проведению предметных и метапредметных недель, созданию 

предметных проектов. Учителями-предметниками при помощи классных руководителей 

выстраивается работа с обучающимися в рамках общешкольного  фестиваля проектов. 

 -Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 -Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. 

 -Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

 -Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

 -Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 -Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 -Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработке единых требований, организации помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители активно привлекают 

родителей к участию в воспитательном процессе школы, что способствует созданию благоприятного 

климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за её пределами. 

   Формы работы классного руководителя с родителями: 

- родительские собрания, обмен опытом; 

- индивидуальные и тематические беседы, консультации; 

- анкетирование; 

- изучение и посещение семей учащихся; 

-помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий (поездки в музеи, театры, 

экскурсии, походы, праздники); 

- родительские чтения и конференции; 

- работа с родительским комитетом. 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обращений 

родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и класса. 

 



Основные  школьные дела  

- это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение основных школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День Знаний: праздник давно стал символом добрых начинаний, новых открытий и смелых 

экспериментов. Это яркий и волнующий праздник дорог каждому из нас, особенно  первоклашкам, 

которые пришли впервые в школу и выпускникам 11 классов, для которых он проходит последний раз 

в школе. По доброй традиции данный праздник состоит из торжественной линейки и тематических 

классных часов.  

День учителя - день Самоуправления проходит по старой доброй традиции, когда обучающиеся 

старших классов «дублёры» проводят уроки вместо своих учителей, а также организуют  праздничный 

концерт, на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим учителям. Данное 

мероприятие воспитывает в детях чувство ответственности принимать самостоятельные 

решения, развивает речь, коммуникативные способности.  

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (траурная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества). Все мероприятия направлены на 

концентрацию внимания учащихся, на необходимость проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; формирование толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости; формирование чувства милосердия к жертвам терактов (на 

примере Беслана), а также ознакомление учащихся с основными правилами поведения в условиях 

теракта. 

Метапредметная неделя «Осенняя пора, очей очарованье». Учащиеся принимают участие в 

различных творческих конкурсах на осеннюю тематику: конкурс рисунков «Золотые краски осени», 

конкурс на лучшее оформление класса «Впусти осень в свой класс», викторина «Загадки осени», 

конкурс «Осенняя кормушка», онлайн-челлендж «зачитай про осень».  В преддверии праздника осени 

так же оформляется фотозона. 

 Коллективное творческое дело «Новогоднее сумасшествие». Новый год -  волшебный праздник 

и, конечно же, требует больше времени для подготовки. Подготовка к этому празднику начинается с 

середины декабря. Активными школьниками и учителями организуется мастерская «Деда Мороза», 

где школьники начинают создавать декорации для украшения школы, ремонтируют ёлочные игрушки, 

создают поздравительные открытки и подарки. Старшеклассники пишут и репетируют сценарий 

новогоднего представления, готовятся к новогодней дискотеке. Это мероприятие воспитывает в детях 

самостоятельность, чувство ответственности, развивает сценический, театральный талант, учит 

проявлять инициативу, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Конкурс «Новогодняя игрушка», который проводится каждый год. Школьники совместно с 

родителями изготавливают новогоднюю игрушку на любую тему. В фойе школы проводится 

выставка-голосование на выявление лучших игрушек и победителей. По завершению конкурса ребята 

могут увидеть свои игрушки на новогодних ёлках в микрорайонах города. Участие в конкурсе 

позволит ребенку развить креативность и улучшить взаимосвязь родителя и ребёнка. 

Музейная гостиная «Раз в Крещенский вечерок» приобщает учащихся к русским традициям, 

поверьям. Ребята узнают историю праздника, о смысле святого обряда, о водосвятии накануне 

праздника Крещения, чудесных свойствах воды (ей предписывают способность исцелять телесные 

недуги и очищать от греха),   историю возникновения различных способов гадания,  пробуждая 

интерес к историческому прошлому русского народа, развивая интеллектуальный потенциал учащихся. 

Конкурс чтецов «Живая классика», «За добрый мир, что нам добыли деды» и др. целью 



мероприятий является выявление и раскрытие творческого потенциала учащихся; пропагандирование 

и популяризация навыка вдумчивого чтения литературных произведений; расширение читательского 

кругозора; формирование коммуникативной компетенции учащихся.   «Живая классика» - это 

конкурс-соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и 

зарубежных писателей, воспитывает в подростках любовь к художественной литературе, развивает 

артистическое мастерство, умение держаться перед аудиторией. 

Дни наук проводятся ежегодно и приурочены  ко Дню Российской науки. В данном мероприятии 

принимают  участие все учащиеся школы, педагоги, родители. Дети  участвуют в различных 

мероприятиях по следующим направлениям:  исследовательское – научно-практическая конференция; 

проектное – фестиваль проектов. Научно-практическая конференция является формой 

образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, направленной 

на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и 

познавательной активности учащихся и способствующей развитию проектного подхода к развитию 

исследовательской деятельности учащихся. Конференция призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Сибиряки на дорогах войны»; 

Участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов,  акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине;  гордости за 

героизм нашего народа; уважения к ветеранам – защитникам нашей родины в годы ВОВ. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 

участие в значимых всероссийских и региональных мероприятиях: Акция «Диктант Победы», 

Акция «Письмо солдату», Уроки Второй Мировой войны, Уроки памяти, Культурный марафон, Акция 

«Окопная свеча», Правовой диктант, Уроки «Герои России», Акция «Блокадный хлеб», Большой 

этнографический диктант, Всероссийский космический диктант, Всероссийской акции «Окна 

Победы», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийский Урок Победы, День единых 

действий, Конкурс «Дети о войне и Дне победы», Конкурс «Россия – это мы», Конкурс рисунков 

«Юнармия Деду морозу», Конкурс «Дети большой реки», Конкурс чтецов «За добрый мир, что нам 

добыли деды», Конкурс чтецов «77 стихов о войне и Победе»,  Конкурс «Смотр строя и песни". 

мероприятия в сквере имени Д.Гребенца, погибшего при исполнении  воинского долга 

Политическая игра «Выборная кампания» представляет собой выбор активистов учащихся 10-11 

классов в школьное самоуправление. Ученики составляют свою речь для выступления на дебатах, 

готовят предвыборную кампанию, раздают агитационные листовки, рекламируя себя. По завершению 

агитационных мероприятий ученики школы, по средствам закрытого голосования выбирают 

председателя школьного самоуправления. Такого рода мероприятие помогает детям преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, отстаивать свою точку зрения. 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе: 
«Последний звонок», «Выпускной вечер» Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися 

выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в 

полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет 

праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности: 

Еженедельная организационная линейка - Проведение церемонии поднятия или вноса флага и 

исполнения гимна России. Подведение итогов прошедшей недели, планирование событий, которые 

предстоят на следующей неделе.  Сообщение новостей школы, района, страны. Награждение 

победителей конкурсов, соревнований, конференций. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» - проводится два раза в год: по окончанию первого 

полугодия и учебного года. Это мероприятие, на котором награждаются учащиеся за отличные и 

хорошие результаты в учёбе, за активное участие в жизни школы, результативное участие в конкурсах, 



соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Данное мероприятие 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

День рождение школы (30 апреля каждого года) включает ряд различных мероприятий (акции, 

фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение) - это особенный праздник, к 

которому дети  и педагогические работники готовятся задолго до него. Проходит ежегодная 

церемония награждения школьников, педагогов, родителей грамотами  в разных номинациях. 

Мероприятие имеет не только поздравительный, но и поощрительный характер. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности: 

«Фестиваль проектов» направлен на то, что каждый участник сможет создать свой проект и 

представить его, тем самым получить оценку своего труда. Данное мероприятие позволяет каждому 

участнику создать значимый для него самого и для общественности результат (продукт), который 

может быть представлен. По завершению всей работы происходит стимулирование интереса учащихся 

к изучению учебных предметов, выявление и развитие умений и навыков проектной деятельности, 

получение обмена опытом (между учащимися, педагогами) в целях дальнейшего повышения уровня 

проектной деятельности. По окончанию мероприятий у детей развиваются творческое мышление, 

умения и навыки самостоятельной работы, формируется культура речи, ответственное отношение к 

делу, получение опыта публичного выступления перед   аудиторией.   

Метапредметные недели – цель данных недель это создание условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышение интереса к обучению в целом. На данных неделях 

проходят циклы различных тематических мероприятий: игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины. 

 

На уровне классов:  

 День именинника – мероприятие, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

 Классный час «День матери». Цель мероприятия - развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к 

матери. 

Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит обмен 

информацией, сообщения учеников, учителей и других взрослых, обсуждение различных проблем. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит ежегодно 

совместно с родителями. Создаются и реализуются детско-взрослые проекты сценариев проведения 

праздника, изучение истории праздников. Происходит сплочение не только детского коллектива, но и 

улучшается взаимодействие   с родителями, педагогом. 

На индивидуальном уровне:  

Конкурс на присуждение именных стипендий и премий главы города Енисейска проводится в целях 

выявления одаренных учащихся, инициативной молодежи и стимулирования детского молодежного 

интеллектуального творчества. 

Конкурс – приглашение на торжественное вручение паспортов Российской Федерации 

Губернатором Красноярского края. Приглашаются учащиеся, которые добились серьезных успехов в 

учебе, спорте, культуре и других сферах деятельности. 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей в классе. Ежегодно в классе создаётся совет соуправления, где 

распределяются роли ответственных за определённое направление. Детям, которые не вошли в 

классный совет соуправления, даются разовые посильные поручения. 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 



за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Работа с портфолио – для динамики продвижения к личностному росту обучающегося. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации:  Молодежный центр г. Енисейска, Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. Арютюняна ,МБУК «ЦБС» Городская 

библиотека г. Енисейска, «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. 

Кытманова», Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Енисейский педагогический колледж»(КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж), 

Общеобразовательные школы г.Енисейска, Войсковая часть 14058 «Полюс» г. Енисейса 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе  учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей,   галерею,   на предприятие и другое), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,   и другие, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление коридора и кабинетов  государственной символикой Российской Федерации, края, 

города, изображениями исторических событий и персонажей, портретами выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества. В коридоре оформлено место для проведения церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации 

− оформление информационного пространства, посвященного деятельности Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи; 

− проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

− размещение сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях; 

− оформление и обновление информационных стендов, интерактивных мониторов; 

− популяризация символики Школы (флаг, логотип, элементы школьной формы и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− событийный дизайн; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории Школы. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-



эстетической средой школы как: 

-Благоустройство классных кабинетов осуществляется классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, что позволяет учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности. Предметно-эстетическое оформление классных комнат соответствует учебным 

предметам, которые в них проводятся. В кабинетах оформлены классные уголки как форма 

информационного пространства, отражающая внеклассную жизнь класса. 

-На стенах школы регулярно сменяются экспозиции. Это фотовыставки на различные тематики, 

например: «Я и спорт», «Моя любимая мама», «Мой любимый город» и т.д.;  выставки детских 

рисунков на такие темы как «Дети одной реки», «Дорожный полицейский», «Я люблю Енисейск», «Я 

и школа». Оформлен уголок детских поделок из природных материалов на тему «Дары осени». К  

праздникам «День учителя, «Новый год», «8 марта» - оформление фотозон в соответствии с тематикой 

праздника.  

 В холле первого этажа систематически происходит оформление и обновление  новостного стенда, 

кроме этого на электронном стенде размещается   новостная информация позитивного гражданско-

патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся. 

-В школе оформлен стенд о Почетном гражданине г.Енисейска, имя которого носит школа, на 

фасаде школы размещена  памятная доска. 

-Регулярно проводится организация по благоустройству и озеленению пришкольной территории. 

Учащиеся начальных классов на уроках технологии учатся сеять семена цветов, а также ухаживать за 

посадками. Затем готовую рассаду старшеклассники высаживают в клумбы пришкольной территории.  

Декоративное оформление школьного двора проходит в рамках реализации детско-взрослых 

социальных проектов. 

-Оформление интерьера школы выполнено в едином стиле. Имеются информационные стенды, 

которые  постоянно обновляются: «Спортсмены школы»,  «Ими гордится школа», «Лестница почета» 

с фотографиями отличников и  учеников, успешно принимающих участие в мероприятиях разного 

уровня; «Научное общество учащихся» - информация о работе с одаренными детьми; «С чего 

начинается Родина» -  о школе, городе, крае, России; «Prof-ориентир»  - деятельность по 

профориентации; «Ритмы школьной жизни» -  управление школой ученическим советом и другие. 

-В школе отсутствует актовый зал, поэтому имеет место событийный дизайн при оформлении 

пространства школы для проведения конкретных школьных событий: праздников, торжественных 

линеек, творческих вечеров, собраний, конференций. 

В новом учебном году запланировано изготовление логотипов школы на значках для обучающихся 

с целью повседневного использования, изготовление флага школы, разработка герба и гимна школы.  
Создание и поддержание в вестибюле   стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги смогут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями/законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся. 

Важным условием успешной реализации задач воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

-Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

-Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 



проблем обучения и воспитания школьников: повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, вопросы безопасности жизнедеятельности детей и др. 

-Совместные классные и общешкольные мероприятия с целью вовлечения родителей в 

воспитательный процесс, как формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми: 

классные часы «Разговоры о важном», фестивали «Семейные таланты», «Читаем вместе с мамой» и 

др.,  мастер-классы, концерты, праздники, туристические слеты, экскурсии, линейки, спортивные 

мероприятия, проектная деятельность, конкурсы и другие. 

 -Классные родительские собрания в форме семейного всеобуча, на котором родители   

получают ценные рекомендации и советы педагога-психолога, медицинских работников, социальных 

работников, представителей правоохранительных органов и других специалистов, и обмениваются 

собственным опытом и находками в деле воспитания детей.  

-Дистанционное взаимодействие с родителями через школьный интернет-сайт, электронный 

журнал, школьную социальную группы в ВК,  на которых происходит информирование родителей, а 

также осуществляется виртуальное общение,  консультирование  психологом и педагогами.    

 На индивидуальном уровне: 

-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

-Индивидуальное консультирование родителей учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое обучающимися, основанное на  инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувства ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях школьников. Деятельность  школьного ученического самоуправления направлена на: 

достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного уровня, адаптация 

школьников к жизни в обществе, воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободе человека.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:    

 На уровне школы: 

 Через деятельность Совета обучающихся: Совет является выборным органом ученического 

самоуправления МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной». Совет в школе формируется на выборной 

основе сроком на один год. В совет избираются учащиеся 5-11 классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатов (не менее одного представителя от классного коллектива, имеющие 

желание работать в Совете, быть организатором и исполнителем жизнедеятельности школы). 

Соуправляющим - координирующим органом Совета являются лидеры РДШ по направлениям 

деятельности: личностное развитие; гражданская активность; военно–патриотическое направление; 

информационно–медийное направление. Совет обучающихся возглавляет председатель, в его 

обязанность входит планирование и организация деятельности совета. Деятельность совета 

координирует педагог-организатор.  

 К компетенции Совета обучающихся относится участие в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы обучающихся, размещение информации о своей деятельности 

Совета учащихся в школьной группе ВК и на сайте школы, проведение мониторинга участия классов в 

школьных делах. 

 Деятельность Совета в МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной»: 

- работа с проектами школы (внесение изменений и предложений по совершенствованию работы) в 

пределах своей компетенции.   Подготовка и проведение мероприятий Совета обучающихся. Работа с 

руководством школы и классов, внесение предложений о поощрении обучающихся. Организация 



шефства старших классов над младшими. Организация дежурства обучающихся, поддержание 

дисциплины и порядка  в учреждении и в классах. Организация и проведение коллективных 

творческих дел школы. Ежегодно Совет обучающихся организует и проводит конкурс «Самый 

классный класс». 

- органы ученического самоуправления представляют интересы обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

- органы ученического самоуправления стоят на защите законных интересов и прав обучающихся; 

- представители органов ученического самоуправления принимают участие в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности школы.  

 Органом классного соуправления является  совет класса,  который возглавляет и координирует 

всю работу в классе. В совет класса избираются ребята, которые способны   ответственно подойти к 

делу, стать его инициатором, повести за собой и получить результат, в его состав избираются лучшие 

представители классного коллектива, которые могут возглавить одно из направлений работы. 

Основные виды деятельности  уровня ученического классного соуправления включают в себя: 

познавательную, досуговую и информационную, организационно-трудовую деятельность. У каждого 

члена совета есть свои обязанности. Каждый член совета класса отвечает за свое конкретное дело 

внутри класса, за участие в общешкольных делах. Организуют деятельность совета выбранные 

классом в начале учебного года  мэр и вице-мэр.  Функции совета класса: участвует в обсуждении и 

составлении плана работы класса; подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел 

класса; заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; организует участие 

класса в КТД (коллективно-творческих делах); выбирает темы и вопросы для проведения классных 

мероприятий и тематических классных часов; обсуждает и решает вопросы о поощрениях и 

наказаниях; поддерживает связь с общешкольным Советом обучающихся. Обсуждает утвержденный 

Советом обучающихся и лидерами РДШ план работы над предстоящими общешкольными и 

городскими мероприятиями. Назначение ответственных за школьные мероприятия, сбор группы 

помощников для организации и проведения запланированных мероприятий. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности, а именно: 

 уроки физической культуры, которые проводятся в соответствии с учебным планом; 

 деятельность Школьного спортивного клуба «Атлант» (подготовка и участие в школьных, городских 

соревнованиях по лыжам, бегу, конькобежному спорту, волейболу, настольному теннису); 

 деятельность Юнармейского отряда «Барс»; 

 программы дополнительного образования («Моя безопасность», «Баскетбол», «Волейбол»,  

«Настольный теннис»); 

 учебная пожарная тревога; 

 систематические инструктажи по технике безопасности (дорожная безопасности, пожарная 

безопасность); 

 классные часы (Основы ЗОЖ, В здоровом теле здоровый дух, Правильное питание, НЕТ вредным 

привычкам); 

 общешкольные мероприятия (Неделя безопасности, Метапредметная неделя «Спорт – это жизнь», 

Квест-игра «А, ну-ка, парни», Школьная эстафета «Девчата» и т.д.) 

 участие в городских мероприятиях («Безопасное колесо», Игра «Первая медицинская помощь») 

 беседы с представителями МВД, ЦРБ; 

 мероприятия, проводимые по программе профилактике ранних половых связей, половому 

воспитанию и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних (классные часы, 

профилактические беседы, уроки нравственности); 

 мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, табкокурения; 



 мероприятия согласно плану «Профилактики терроризма и экстремизма»; 

 тематические родительские собрания («Безопасность и здоровье наших детей», «Почему важно 

питаться в школе?», «Защитим детей вместе»). 

 через организацию правильного питания в школе (Проведение бесед на родительских собраниях о 

важности обеспечения горячим питанием школьников. Родительские рейды в школьную столовую. 

Проведение анкетирования среди обучающихся). 

 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.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.): в этом направлении ведётся индивидуальная работа с детьми и семьями «группы риска»; ведётся 

учет и организация занятости обучающихся «группы риска» во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании; 1 раз в месяц проходят заседания Совета по профилактике; 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; разработаны и реализуются  межведомственные индивидуальные программы 

реабилитации и адаптации семьи (несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном 

положении): составлен план посещения семей, состоящих на разных видах учета совместно с 

органами опеки, представителями ПДН ;ведётся  контроль за успеваемостью обучающихся “группы 

риска”; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. 

д.); разработана программа по профилактике употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними; утверждён межведомственный план мероприятий по профилактике ранних 

половых связей, половому воспитанию и предупреждению ранней беременности 

несовершеннолетних; 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; по плану запланировано проведение классных 

часов направленных на устойчивость к негативным воздействиям и групповому воздействию; 

утверждена программа по профилактике суицидального и саморазрушающего поведения и случаев 

буллинга «Выбери жизнь»; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.; 1 раз в месяц  классные руководмители 

совместно с психологом и социальным педагогом проводят классные часы по профилактике 

суицидального поведения (классные часы по темам:  «Понимаем ли мы друг друга», «Детский 

телефон доверия», «Как подружиться» «Хозяин своих эмоций», «Мы разные, но мы вместе», 

«Жизненные ценности и ориентиры», «Отрицательные эмоции. Как справиться с гневом», 

«Безопасность в сети Интернет», «Разрешаем конфликт легко», «Я особенный, я уважаю себя».); 

проводят родительские собрания, для проведения которых привлекаются не только узкие  

специалисты школы, но и представители органов власти; ведутся профилактические беседы с 

обучающимися, которые находятся в зоне риска; руководители курсов внеурочной деятельности 

вовлекают подростков к активному досугу; в рамках акции «Нет табачному дыму» классы выпускают 

газеты, листовки, памятки, посвящённые борьбе с курением; в рамках акции «Скажем НЕТ 

наркотикам» также выпускают газеты, листовки и памятки, посвящённые борьбе с наркотиками; 

  



- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

разработаны индивидуальные планы профилактической  работы с несовершеннолетними 

совершившими правонарушения и преступления запланированы профилактические беседы с 

привлечением инспектора ПДН; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); разработаны программы 

коррекционной работы педагога-психолога и  СПТ (социально-психологическое тестирование). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в рамках 

календарного плана воспитательной работы; 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

Школы, города, края, страны; 

− реализация социальных проектов. 

  Активное сотрудничество с Енисейским краеведческим музеем имени И.П. Кытманова: 

посещение заседаний руководителей школьных музеев с целью методического сопровождения 

музееведческой работы в школьном музее; результатом работы в этом направлении стало участие в 

открытой научно-исследовательской конференции Енисейского музея –заповедника «Кытмановские 

чтения-22» в номинации «Музейная педагогика» с докладом руководителя ШМ Жичинской О.В. 

Историко - культурные практики школьного музея МБОУ СШ№3 в формате музейной педагогики» и 

участие в круглом столе научной библиотеки музея-заповедника им. И.П Кытманова  «Книжные 

редкости в библиотечных собраниях: выявление, изучение и сохранение» с докладом «Рукописная 

книга XVIII столетия в коллекции музея школы №3».  

Исследовательская работа  в фондах ЕКМ. В течение 2021-22 уч года школьный музей реализовывал 

программу дополнительного образования  «Отечество. Школьный музей». В результате которой,  

реализованы исследовательские  проекты: проект «И жизнь хороша и жить хорошо!». В течение 2022-

23 уч года школьный музей реализовывал программу дополнительного образования  «Отечество. 

Школьный музей», в результате которой исследовательский проект «Воскрешение» стал призером на 

региональной научно-практической конференции «Кытмановские чтения – 2023. Вера. Дело. Мечта» 

 

Также: 

 Молодежный центр г. Енисейска 

 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. 

Арютюняна  

 МБУК «ЦБС» городская библиотека  

 «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. Кытманова» 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский 

педагогический колледж»(КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж) 

 Общеобразовательные школы и детские сады г.Енисейска 

 Войсковая часть 14058 «Полюс» г. Енисейса 

 Центр социальной помощи семье и детям «Северный» 

 

Одним из ключевых партнёров образовательной организации в воспитательной деятельности 

обучающихся – библиотека. Библиотека не первый год осуществляет партнёрство с образовательным 

учреждением Такое сотрудничество способствующие повышению у детей интеллектуального и 



духовного уровня, используя различные формы культурно-массовой работы: лекции, обзоры, 

тематические вечера и творческие встречи, проведение экскурсий и т.д. Тем более что у сотрудников 

библиотеки имеется масса приемов активизации уставшей после уроков школьной аудитории: это и 

викторины, и загадки, и литературные игры, и анкетирование, и чтение вслух и с остановками, и 

диалог с аудиторией. 

Социальное партнёрство с «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. 

Кытманова» направлено на патриотическое, культурное и нравственное воспитание учащихся.  

Сотрудники музея имеют колоссальный опыт проведения музейно-педагогических занятий по всем 

направлениям, отражённым в программе воспитательной работы школы. В связи с этим программа 

воспитательной работы школы была дополнена комплексом новых мероприятий, направленных на 

воспитание учащихся в духе уважения к культурному и историческому наследию. 

Партнёрство с Войсковой частью 14058 «Полюс» г. Енисейска – это развитие системы 

взаимодействий армии и молодёжи, путём участия в военно-патриотических играх и сборах. Такое 

партнёрство поддерживает и развивает молодёжную инициативу в деле освоения воинских профессий, 

изучение военной истории и военного дела. 

КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж устраивает «День открытых дверей» для 

выпускников школы. - привлечение в колледж профессионально ориентированных абитуриентов, 

мотивированных на получение педагогической специальности и дальнейшую трудовую деятельность в 

системе. Цель данного мероприятия -   - привлечение в колледж профессионально ориентированных 

абитуриентов, мотивированных на получение педагогической специальности и дальнейшую трудовую 

деятельность в системе.  Школа в свою очередь организует прохождение практики студентам 

колледжа.  

Роль сотрудничества с детскими садами г, Енисейска – формирование преемственности  

соединяющей воспитание и обучение детей в ДОУ и детей в начальной школе. Проводятся семинары-

практикумы. Учителя школы посещают группы, набирающие в следующем году первые классы. 

Воспитатели присутствуют на уроках в школе. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для родителей, проводят день открытых дверей для детей и родителей. 

Активным центром взаимодействия является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. Арютюняна. Согласно отработанной 

системе совместной деятельности на базе ГДК и совместно с ГДК проходят различные мероприятия: 

мероприятия летнего оздоровительного лагеря, День защиты детей, новогодние утренники, праздники 

для детей инвалидов, профориентационные встречи. 

В рамках реализации партнёрства с другими школами проводятся: совместные внеклассные 

мероприятия,  вечера-встречи с интересными людьми, совместная исследовательская и 

диагностическая деятельность, экскурсии и различные тематические проекты. 

Молодёжный центр г. Енисейска организует досуг подростков, проводит для них лекции, этические 

беседы, консультации, экскурсии и встречи. 

Центр социальной помощи семье и детям «Северный» проводит консультации и оказывает помощь 

детям, находящихся в социально опасном положении, в ситуации внутрисемейного конфликта, 

проводит мероприятия индивидуальных программ реабилитации семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров нам удаётся решать приоритетные задачи 

образовательной сферы: повышение качества образования; повышение уровня доступности 

качественного общего образования. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

взрослого и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, а также развитие надпрофессиональных навыков школьников, 

освоение основных методов профессионального самоопределения через курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования. 



Профориентационная работа в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» организована с целью 

создания условий для формирования у учащихся готовности к осознанному профессиональному 

самоопределению с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

-Предоставление учащимся информации о мире профессий через конкретные 

профориентационные мероприятия; 

-Изучение личности школьников, их профессиональных интересов, склонностей, 

способностей; 

-Взаимодействие с учреждениями города, осуществляющими поддержку в 

профессиональном просвещении; 

-Обеспечение включенности родителей в профориентационную деятельность. 

Профориентационная работа в школе выстроена  системно, совместно с педагогами 

и родителями и включает в себя следующие направления: профессиональное просвещение, 

диагностику, консультирование и профориентационные развивающие мероприятия. В результате 

данной работы воспитывается гармонично развитая и социально ответственная личность, осознающая 

свое профессиональное призвание. 

 Осуществляется осознанная самоподготовка и саморазвитие, формирование профессиональных 

качеств в выбираемом виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

предпочитаемой деятельности. На данном уровне она реализуется через следующие формы  

деятельности: 

 - проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

 - освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов: проведение занятий внеурочной 

деятельности «Выбрать дело-значит выбрать жизнь», «Основы предпринимательства»; 

 - профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 - экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

- посещение ярмарок профессий, цель которых презентация учащимся профессионального труда по 

разным направлениям  в максимально короткие сроки;  

- встреча с профессионалами дает возможность развивать коммуникативные навыки, а так же 

узнать от первых лиц реальную характеристику профессии;  

- онлайн тестирование учащихся, позволяет выявить способности, склонности, предпочтения к 

профессиональному направлению деятельности; *консультирование, целью которого является 

формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

- участие в работе Краевых профориентационного  проекта «Умпех каждого ребенка» подпроект 

«Билет в будущее» и Всероссийских уроков «Проектория»,  помогающих углубленно выстроить 

индивидуальную профессиональную образовательную траекторию, развить и сформировать 

профессионально важные качества и компетенции;  

- деловые профориентационные игры, которые развивают креативное мышление, создавая 

профориентационно-значимые  проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к 

осознанному выбору. 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, 

стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, 

осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 

профессиональной жизни человека. При   этом необходимо,   чтобы доступ  к информационным 

ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов России, 

но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального 

статуса и жизненного контекста. Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в с 

2023г внедряется  Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого является  

выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в 

образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной» с 1.09.2023 будет  

реализовываться на базовом уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и   



следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по   предметам   

общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где рассматривается 

значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная   деятельность предполагает   

проведение профориентационно   значимых   уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в 

части изучения отраслей экономики и создания материальных проектов. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; 

проектную деятельность;   профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. с 

демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-

классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; моделирующие 

профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение 

лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, 

посещение профессиональных   проб,    выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей 

в образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи 

с представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной 

направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов 

«Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом 

склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 

родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 

т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате 

онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести форм, 

который включает все вышеописанные форматы работы. Он предусматривает заключение 

партнерского соглашения с профессиональными образовательными организациями. С 2023 г  

предусмотрено сетевое взаимодействие обучения  в  психолого-педагогическом  классе на базе СШ 

№1. 

 

Детские общественные объединения 

        Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 



детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

        Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием в конце 2022- 2023 учебного  года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О 

российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 

отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе. 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, 

День Победы, День защиты детей. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

В МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  «Медиацентр». 

Целью программы является создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся, коммуникативной культуры школьников, социализации обучающихся,  

применения полученных знаний и опыта на практике. 

Задачи программы:  

-сформировать сплоченный детский коллектив, способный издавать собственную газету и 

видеоролики с целью  освещения наиболее интересных моментов жизни школы, популяризации 

общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического самоуправления;  

-развить уровень владения письменной и устной речью;  

-познакомить с видами сбора и обработки информации;  

-способствовать активизации личности в коллективе;   

-совершенствовать коммуникативные навыки общения и сотрудничества. 

В программе используются межпредметные связи с другими областями (филологией, психологией, 

этикой). Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество педагога с учащимися, на 

создание ситуаций успешности, поддержки, взаимопомощи, на преодоление трудностей – на всё то, 

что способствует самовыражению ребёнка. 

Воспитательный потенциал школьного медиацентра направлен на развитие творческих 

способностей обучающихся школы и совершенствование ими знаний, умений и навыков, освоение 

опыта творческой деятельности в интересующей ребенка области. Также, неотъемлемой частью 

реализации программы является ориентация на возрастные особенности воспитанников.  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые). Обучение 

происходит в разновозрастных группах по нескольким направлениям (журналистика, отбор и 

редактирование материала, фотодело, компьютерный дизайн). Привлечение детей к издательскому 



делу способствует самореализации, развитию коммуникативности, творческих способностей ребят.  

На базе школы осуществляется: 

- создание информационных роликов и объявлений в видео формате. 

- публикация новостей в социальной сети «Вконтакте»  

 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, способствующая 

развитию физической культуры, спорта в школе.  Школьный спортивный клуб создается с целью 

организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное 

время. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Школьный спортивный клуб имеет 

символику, название «Атлант», девиз, эмблему, единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

Задачами спортивного клуба являются: 

-активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы; 

-укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий всех детей; 

-закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

-воспитание у школьников общественной активности трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

-привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, родителей учащихся 

школы; 

-профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки для 

учащихся; 

проведение внутри школьных соревнований товарищеских встреч между классами, 

детьми/родителями/педагогами; 

организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования; 

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях более 

высокого ринга (районные, региональные  и всероссийские соревнования). 

3.Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1.Кадровое обеспечение 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и гражданского 



личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, 

обеспечивающей успешный  воспитательный процесс.   

Планирование и организацию системной воспитательной деятельности в Школе осуществляют все 

педагогические работники:  заместители директора;  классный руководитель; педагог-психолог; 

социальный педагог; педагог-организатор; преподаватель-организатор ОБЖ; педагог-библиотекарь; 

 учителя-предметники; уполномоченный по правам участников образовательных отношений. 

С 1.09.2023 г. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

В должностных инструкциях, локальных актах (Положениях) указан функционал. 

С 1.09.2023 создан Штаб воспитательной работы. Цель ШВР – развитие всесторонне развитой 

личности, создание условий для самоопределения 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, обеспечения межведомственного 

взаимодействия 

Все педагоги регулярно (не реже одного раза в три года) проходят курсы повышения квалификации, 

в том числе и в области воспитания. 

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городского  методического объединения, представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному 

воспитанию. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Реализация рабочей программы воспитания регламентирована локальными нормативными актами 

Школы  http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-110 

 1.Положение о классном руководстве разработанным в соответствии: с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; методическими рекомендациями 

органами исполнительной власти субъектов РФ, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, от 

12.05.2020 № ВБ 1011/08; уставом МБОУ «СШ№3 имени А.Н. Першиной»; 

2. Приказ директора МБОУ «СШ№ 3 имени А.Н. Першиной» об утверждении Положения о классном 

руководстве. 

3.Положение о дежурстве МБОУ СШ № 3; 

4. Положение о методическом объединении; 

5.Положение о внутришкольном контроле; 

6.Положение  о  комиссии  по  урегулировании   споров  между участниками образовательных 

отношений МБОУ СШ № 3;  

7.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

8.Положение о родительском комитете МБОУ СШ № 3; 

9.Положение о социально-психологической службе МБОУ СШ № 3; 

10. Положение о школьной службе медиации МБОУ СШ № 3; 

11.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СШ № 3; 



12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 3; 

13.Положение о школьном соуправлении «Совет обучающихся»; 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СШ № 3; 

15. Положение о школьном спортивном клубе; 

16. Положение о требованиях, предъявляемых к одежде обучающихся в части гигиены, безопасности и 

внешнем виде обучающихся МБОУ СШ№ 3; 

17. Положение о штабе воспитательной работы; 

18. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

19. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в образовательном 

учреждении); 

20. Соглашение о сотрудничестве от 10.02. 2023г. с Краевым государственым бюджетным 

учреждением культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова. 

21. Договоры о реализации программ в сетевой форме. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В настоящее время   в школе  получает образование  7  детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех 

уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование на равных, со всеми школьниками, 

создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей и социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать 

в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского 

отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

Основными задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

(обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, дети-мигранты, дети-билингвы, одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением) создаются особые условия в виде комплексного междисциплинарного 

сопровождения ребенка, которое заключается в организации практического взаимодействия разных 

специалистов, не только учителей-предметников и классных руководителей, но и педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов и методистов. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 



школьников МБОУ «Средняя школа № 3 имени  А.Н.Першиной» решает следующие воспитательные 

задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 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 даёт 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 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- формирование портфолио обучающегося; 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы и на странице 

сообщетсва школы в социальной сети Вконтакте; 

-  похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За успехи в спорте»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 

победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей; 

 На традиционном школьном мероприятии «Красная дорожка» проходит награждение детей, 

обучающихся на «4» и «5». На традиционном мероприятии «День рождения школы» награждаются 

учащиеся по следующим номинациям: «Успехи в учёбе», «Успехи в науке», «Успехи в спорте», 

«Успехи в творчестве», «Активисты РДШ», «Активисты Юнармии», «Музейщики». 

Кроме этого в школе оформлены стенды: «Доска почёта» -  на ней представлены фотографии 

детей, которые учатся на «4» и «5»; «Лестница почёта» - на ней представлены фотографии детей, 

принимающие активное участие в конкурсах и мероприятиях разных уровней. 

Традиционно проходят конкурсы  «Ученик года» и «Самый классный класс» - награждение 

проходит на итоговой линейке. Так как школа не имеет средств на подарки, детям вручаются красивые 

грамоты. Если дети награждаются грамотами какой-то организацией, то они приносят в школу 



оригиналы для повторного вручения. 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ осуществляется ежегодно по следующим направлениям: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 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 (мониторинг участия детей в 

конкурсах, исследовательских и проектной деятельности, участие в дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности); какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки». 

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 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. 

В качестве вспомогательного инструмента получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134


Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел, внешкольных мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, а также 

проект направленных на это управленческих решений. 

В  конце   учебного года в  школе был организован опрос среди классных руководителей, детей и 

родителей «Совместная деятельность детей и взрослых». Для каждой категории был предоставлен 

индивидуальный опрос-лист на платформе «Яндекс Опросы»  на основе самоанализа, представленного 

в методических рекомендациях к разработке и внедрению рабочей программы воспитания. Опросы 

выявляли качество работы школы по разным модулям рабочей программы воспитания. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2022/23 учебном году удалось: 

-повысить уровень учебной мотивации школьников; 

-сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и повысить его 

на уровнях ООО и СОО; 

-повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

-повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

-повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность нравственных 

ценностей; 

В личностном развитии школьников за 2022/23 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Определенные рабочей программой воспитания цель и задачи воспитательной работы в 

большинстве направлений были достигнуты. В целом воспитательную работу можно признать 

удовлетворительной, но имеется ряд направлений, которые требуют доработки и развития в 

следующем учебном году, а именно: 

- необходимо продолжить работу по развитию и стимулированию личностного роста обучающихся 

старшего звена для успешной трансляции опыта их самостоятельного ценностно-ориентированного 

социального действия, повышения их инициативности, активной роли в ученическом самоуправлении; 

- учитывая позитивное влияние на воспитание школьников экскурсий, походов, продумать их 

увеличение количества в воспитательной работы школы; 

- вовлекать родителей в планирование воспитательной работы в школе, в организацию и проведение 

школьных событий, активизировать работу по популяризации семейных ценностей. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 

технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 



2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». ПКР 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

особенностями их развития; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

успешное освоение ООП ООО, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, 

 обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования; 

рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

особенностей образовательного процесса в школе. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начального общего и среднего общего образования). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

школы (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум школы. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования. 

    2.4.1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности – это актуальные и потенциальные возможности 

(энергетические, когнитивные, моторные и другие), которые проявляет ребенок в процессе обучения 

(В.И. Лубовский). 

Особые образовательные потребности могут проявляться по-разному и в разных сочетаниях, 

поэтому необходимо обеспечить детей с ОВЗ разнообразными формами организации обучения и 



воспитания, что в дальнейшем обеспечит им возможности успешной социальной адаптации. 

Особые образовательные потребности, свойственные всем обучающимся с ОВЗ: 

 - в максимально раннем начале обучения (специально организованное обучение должно 

начинаться сразу же после выявления отклонения в развитии ребенка); 

 - в изменении содержания образования (за счет введения в содержание образования 

специальных разделов, не присутствующих в ООП, адресованной сверстникам без ограничений 

здоровья, за счет сокращения объема содержания); 

 - в необходимости использования специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), учитывающих особые образовательные 

потребности; 

 - в индивидуализации обучения (требуется в большей степени, чем для ребенка без 

ограничений здоровья); 

 - в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 - в максимальном   расширении образовательного пространства (выход за пределы 

школы для расширения сферы жизненной компетенции). 

 

2.4.2. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи программы: 

определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении ООП 

ООО; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК) 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы ООО, необходимых обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой формирования 



универсальных учебных действий, рабочей программой воспитания школы. 

Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и 

другие). 

Принцип активности предполагает напряженность психических процессов обучаемого, в 

первую очередь, внимания, мышления, памяти и воли, что необходимо для понимания речи на родном 

языке. 

Принцип доступности обучения – это предоставление возможности обучаться каждому ребенку с 

учетом его возрастных и психологических возможностей. 

 

               2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении ООП ООО; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

мониторинг динамики успешности освоения основной образовательной программы ООО, 

включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 



организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками; 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования; 

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приемов работы; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы, в том числе через сайт школы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются 

в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 



мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. Во внеучебной внеурочной деятельности 

коррекционно- развивающая работа может осуществляться по программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, 

социально-значимая и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс). Переход обучающегося, в том числе с ОВЗ на новый уровень образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад его 

жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в 

течение первых двух-трех месяцев, при необходимости – полгода – год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного обучения 

обучающихся в основной школе. Особое значение придается созданию условий для благополучной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. В связи с этим проводится 

мониторинг адаптации в 5 классах при переходе на уровень основного общего образования. 

Проводится групповая и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс 

методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивацияучения, самочувствие, отношение к школе и к учебным предметам, 

психологический климат в классе. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня социально-

психологической адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ к учебному процессу; 

проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников для 

ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода; 

проведение консультационной и просветительской и профилактической работы с обучающимися, 

в направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде; 

проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

трудностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями 

и возможностями школьников. 

коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и реализуется 

специалистами школы по результатам диагностики, либо по запросу участников образовательных 

отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся 

в усвоении школьных правил. 

аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы на 

следующий год. 

II этап. Сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ в 6-8-х классах 



Работа по сопровождению обучающихся, в том числе с ОВЗ 6-8 классов определяется запросом 

со стороны родителей обучающихся, педагогов и администрации школы. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение психологического климата 

классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д.; 

проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития; 

проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников; 

проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися; 

коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с ОВЗ (разрабатывается и 

реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по запросу участников 

образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их 

задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое 

напряжение, развить коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 

школьных правил; 

аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы на 

следующий год. 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9- х классов и коррекционно-развивающая работа 

В рамках этого этапа предполагается: 

проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе; 

проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение подростков 

и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 

проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению дальнейшего 

образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и профессиональных 

интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися дальнейшего 

образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог и другие. 
Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Диагностическая работа 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в Определение уровня 

развития 

Карта наблюдения, социальный 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 5-х 

классов) 

обучающегося с умеренно 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его 

резервных возможностей. 

паспорт семьи подростка, акт 

изучения условий жизни 

семьи, изучение истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 



Комплексный сбор сведений о 

ребёнке, диагностика УУД 

Создание индивидуальной 

карты развития обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи 

Методика диагностики уровня 

школьной тревожности 

Филлипса, Анкета для 

определения школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой, Тест Тулуз- 

Пьерона, анкетирование 

учителей 

Изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по предметам 

Проективная методика 

«Несуществующее животное» и 

«Рисунок школы», тест-

опросник Айзенка, Методика 

диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании 

диагностической информации 

Тест-опросник 

родительского отношения 

А. Я. Варга; 

методики Рене Жиля, 

«Психологический климат в 

коллективе» (Столяренко 

Л.Д.) 

Изучение уровня социализации 

ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Анкета 

«Удовлетворенность 

образовательным 

процессом», 

«Дифференциально- 

диагностический 

опросник», Тест 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

В.В. Синявский,  

В.А. Федорошин (КОС), 

«Карта интересов» 

Коррекционно-развивающая работа 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для развития 

ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

Программы «Адаптация 

пятиклассников» и 

«Развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка»; 

учебный предмет 

«Психология общения» 

Обеспечение психологического и 

логопедического сопровождения 

детей 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Психологические и 

тренинговые занятия: «Я 

делаю свой 

профессиональный выбор», 

«Выбери свой путь к успеху», 

«Мы-пятиклассники»; 

внеурочные занятия по 

темам: 

«Тайм-менеджмент, или как 

всёуспевать», «Развиваем 

свое внимание, память, 

мышление», 

«Самооценка. Позиции в 

общении», «Одна из моих сторон 

«Я».Темперамент», «Как 

избежать конфликтов», «Ключи 

от стресса» и др.; 

беседы «Правила поведения в 

школе, на улице, дома», 

«Правила 

успешного общения», 

«Поговорим о толерантности» 



Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического переосмысления 

информации, получаемой 

ребенком извне 

Концепция 

профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде; 

программа 

«Линия жизни» 

Информационно-просветительская работа 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Повышение 

уровня 

компетентности 

Организация работы сайта 

школы, лекции и беседы: 

«Осторожно: компьютерные 

игры», «Три 

ступеньки, ведущие вниз», 

«Моя безопасность на 

каникулах», 

«Правила дорожного движения 

для пешехода», «УК и КоАП 

РФ: преступления и 

правонарушения 

несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», 

«Служба «01» и др.; 

информационные стенды 

библиотеки и «Психолог 

говорит, печатные материалы 

(памятки, опросники); 

родительские 

собрания: «Адаптация 

пятиклассников к 

условиям обучения»; 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков»; «Как помочь 

учащимся успешно 

пройти итоговые 

испытания?» «Как помочь 

старшеклассникам 

самоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

Повышение 

уровня 

компетентности 

Заседания ШМО, 

«Школы классных 

руководителей»: 

«Развитие познавательной 

активности детей», 

«Возрастные особенности 

современных 

подростков» «Общаться с 

ребенком как?», 

«Курение, алкоголизм, 

наркомания как 

социальные проблемы», 

лектории для учителей: 

«Особенности переходного 

возраста»; «Причины 

детской 

агрессивности», 

«Неформальные молодежные 

объединения», 

«Движение – залог здоровья» 

В школе создан психолого- педагогический консилиум, который оказывает помощь детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 



Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 
Специалист Деятел

ьность 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социальный педагог Деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального 

 статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: групповое 

занятие (в течение классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); 

выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, педагогами класса, классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение 

Педагог-психолог Проводит диагностику по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в 

мини- группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят 

в проведении психодиагностики; развивающе-коррекционных занятий с 

обучающимися; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. 

Осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. 
 

Для организованного взаимодействия специалистов в МБОУ «сШ №3 имени А.Н.Першиной» 

создан консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь обучающимся и их родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Психолого -

педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой 

разработан и утвержден локальным актом. 

Цель работы ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся, посредством психолого-социально-психологического сопровождения. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя- 



предметники и классные руководители, так и специалисты. 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов разрабатываются при необходимости. 

Содержание деятельности в рамках программы коррекционной работы 
№ Содержание деятельности Направление Цель 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

1 Проведение совещания педагогов основной 

школы   по особенностям введения ФГОС в 

основной школе 

Организационн

о- методическое 

Согласование плана 

мероприятий в 

рамках 

введения ФГОС 

2 Организация режима обучения во время 

адаптационного периода в 5-м классе 

(расписание  уроков и внеурочных 

мероприятий, система оценивания, система 

домашних заданий и т.д.) 

Организационн

о- методическое 

Обеспечение щадящего 

режима для обучающихся 

во время прохождения ими 

адаптационного периода 

3 Осуществление контроля за 

соблюдением организации обучения 

по ФГОС 

Организационн

о- методическое 

Соответствие 

школьных условий 

введения ФГОС 

требованиям стандарта 

4 Осуществление контроля за реализацией 

ФГОС в  5-м классе через: 

- посещение уроков, внеурочных занятий; 

- индивидуальные консультации с учителями; 

- анкетирование родителей. 

Организационн

о- методическое 

Своевременное 

выявление проблем 

учебно- 

воспитательного процесса 

5 Реализация системы мониторинга 

образовательных                 достижений, в том числе и 

динамики 

образовательных достижений учащихся. 

Организационн

о- методическое 

Оценка степени 

введения  нового ФГОС 

6 Организация поведения мероприятий 

по отслеживанию эффективности 

реализации Программы 

формирования УУД 

Организационн

о- методическое 

Оценка степени 

введения                 нового ФГОС 

7 Организация работы психолого-

педагогического консилиума по 

возникающим трудностям 

адаптационного периода в 5-м классе 

Организационн

о- методическое 

Ознакомление с 

результатами 

психологического 

исследования, выделение 

«группы риска», разработка 

и утверждение 

индивидуальных (групповых) 

программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

8 Проведение психолого-педагогического 

консилиума с учениками с выявленным 

риском школьной адаптации 

Организационн

о- методическое 

Своевременное выявление 

и профилактика случаев 

Школьной дезадаптации 

9 Организация и проведение 

производственных совещаний, заседаний 

ШМО по различным проблемам 

протекания адаптационного периода в 5-м 

классе 

Организационн

о- методическое 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

10 Проведение совещаний с классными 

руководителями 5 классов по организации 

воспитательной работы в классе в соответствии с 

Рабочей программой воспитания школы 

Просвещение Повышение профессиональной 

компетенции классных 

руководителей по вопросам 

организации 

воспитательной 

работы в классе 

11 Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам организации обучения в 

условиях введения ФГОС 

Просвещение Повышение 

педагогической 

компетенции родителей 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 



1 Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

Просвещение Освещение проблем 

развития интеллектуальных 

и 

личностных особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в обучении 

отдельных групп учащихся 

2 Составление рекомендаций для 

учителей, родителей по профилактике и 

своевременной 

коррекции трудностей в обучении и 

воспитании детей в период адаптации 

Организационн

о- методическое 

Оказание помощи родителям 

и учителям, повышение 

уровня педагогической 

компетенции 

3 Составление рекомендаций для 

родителей и учеников, имеющих 

проблемы в обучении. 

Коррекционн

о- 

развивающее 

Помощь обучающимся в 

прохождении 

адаптационного периода 

4 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей обучающихся, имеющих 

сложности 

адаптационного периода 

Консультативное Оказание помощи в 

проблемных 

ситуациях 

5 Проведение индивидуальных консультаций 

для учителей-предметников и классных 

руководителей по проблемам, возникающим у 

учеников в 

адаптационный период, способам их 

разрешения, по вопросам разработки 

индивидуальных учебных планов 

Консультативное Оказание помощи 

учителям, корректировка их 

действий 

6 Исследование уровня 

А даптированности обучающихся 5-х 

классов к обучению в основной школе 

Диагностика Отслеживание 

протекания процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

обучающимся 

«группы риска» 

7 Проведение родительских собраний: 

- «Особенности подросткового возраста» 

- «Трудности адаптационного периода в 

5-м классе» 

- «Роль родителей в формировании 

личности обучающегося» 

Просвещение Освещение проблем 

развития интеллектуальных 

и 

личностных особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в обучении 

отдельных групп 

учащихся 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

1 Составление плана воспитательной работы Организационн

о- методическое 

Организация жизни классного 

коллектива в соответствии с 

потребностями обучающихся 

и 

их родителей 

2 Проведение запланированных воспитательных 

мероприятий в классе, в том числе и 

тематических классных часов с приглашением 

специалистов 

(социального педагога, психолога и т.д.) 

Просвещени

е, 

профилактик

а 

Учет потребностей 

обучающихся касса и 

их 

родителей, 

профилактика 

возможных проблемных 

ситуаций 

3 Изучение состава семей обучающихся Профилактическое Своевременное выявление 

дезадаптированных семей 

и 

детей из таких семей 

4 Проведение индивидуальных кнсультаций 

для родителей по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся 

Просвещение Повышение уровня 

компетентности родителей 

в вопросах обучения и 

воспитания детей 

5 Работа по реализации внутреннего 

мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 

Организационн

о- методическое 

Реализация контроля 

системы достижений 

освоения ООП 



(формирование портфеля достижений) 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

1 Проведение индивидуальных консультаций для Профилактика Оказание помощи родителям в 

 родителей, обучающихся 5-х классов, 

имеющих сложности и проблемы в 

обучении 

 конфликтных и 

проблемных ситуациях, 

связанных с обучением 

детей 

2 Реализация внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

Диагностика Оценка степени эффективности 

введения ФГОС 

3 Разработка индивидуальных учебных планов 

для различных категорий учеников в 

соответствии с индивидуальными 

интеллектуальными 

способностями 

Организационн

о- 

методическое, 

диагностическое 

Предупреждение 

появление проблем в 

обучении у 

различных групп обучающихся 

4 Проведение индивидуальных консультаций для 

обучающихся, имеющих трудности в обучении 

Консультативное, 

профилактика 

Оказание помощи 

обучающимся в обучении 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1 Выявление и контроль за 

обучающимися из  дезадаптированных 

семей (посещаемость, выполнение 

требований учителя и т.д.) 

Профилактика Предупреждение 

возникновения конфликтных 

и проблемных ситуаций у 

учеников «группы риска» 

2 Выявление и контроль за обучающимися, 

имеющими те или иные проблемы в 

развитии поведенческой и эмоциональной 

сферы 

Профилактика Предупреждение 

возникновения конфликтных 

и проблемных ситуаций у 

обучающихся «группы риска» 

3 Осуществление контроля за 

вовлеченностью обучающихся «группы 

риска» во внешкольную досуговую 

деятельность и внеурочную 

деятельность 

Профилактика Обеспечение 100 % 

занятости обучающихся 

«группы риска» 

4 Выступление на классных часах по 

проблемам воспитания и организации 

жизни детей 

Просвещени

е, 

профилактик

а 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

в вопросах воспитания и 

организации жизни детей 

5 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей детей, имеющих проблемы в 

развитии эмоциональной и поведенческой 

сферы 

Консультативное Повышение уровня 

компетентности родителей 

в вопросах решения 

конфликтных ситуаций 

со своими детьми 
 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» при отсутствии необходимых условий может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-социально-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с трудностями в обучении и социализации на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне ООО. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия школы и образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором. 

 

2.4.4.Условия реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса); 

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 



потребностей обучающихся; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

           развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

          обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

         обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся); 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

        обеспечение участия всех обучающихся школы в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

        обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда и др. При необходимости используются программы коррекционных курсов, 

предусмотренных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации 

работников МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специалисты и 

педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации для работников, 

занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и 

социализации. Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, 

об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках 

и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Специалисты школы, сопровождающие обучающихся с трудностями в обучении и социализации, 

детей с ОВЗ 

№ Должность Квалификация 

1 Педагог- психолог Высшее педагогическое 

2 Социальный педагог Высшее педагогическое 

3 Учитель-логопед Высшее педагогическое 

4 Учитель- дефектолог Высшее педагогическое 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

школы. 

Информационное обеспечение 

Для реализации ПКР в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» создана информационная 

образовательная среда, развиты дистанционные формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Также создана система широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 



рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований явилось создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. В зависимости от 

формы организации коррекционно-развивающей работы в школе планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. 

Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфолио его 

достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и  выражаются в уровневой шкале 

 3 балла – значительная динамика, 

 2 балла – удовлетворительная динамика, 

 1 балл – незначительная динамика, 

 0 баллов – отсутствие динамики. 

 

Реализация Программы способствует достижению следующих результатов: 

раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

освоение основной образовательной программы учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС; 

сформированность социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, расширение адаптивных способностей личности для самореализации в обществе, 

определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при взаимодействии 

с участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и эмоционально- личностной сфер 

учащихся; 



готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, готовность к 

самоопределению, готовность продолжать дальнейшее образование; 

сформированность педагогической компетентности при организации образовательной 

деятельности с учащимися с ограниченными возможностями; 

сформированность педагогической культуры родителей и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возможные риски при реализации Программы коррекционной работы: 

отсутствие узких специалистов в школе (логопед, дефектолог) 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в неблагополучной семье. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной

 работы используются: 

1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ учебных 

предметов, курсов: 

-повышение уровня общего развития обучающихся; 

-восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

-формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

3. увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

5. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

6. другие соответствующие показатели. 

 Подходы к оценке достижения планируемых результатов 

             Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации 

об 

индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обучающихся с ОВЗ, позволяет 

оценить результаты освоения программы коррекционной работы обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических 

методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сформированность 

таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей деятельности, выдвижению 

и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для осуществления деятельности; 

способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке результата; способность 

адекватно оценивать результат своей деятельности. 

Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 

эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические
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При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные 

для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения членов группы, 

преобладающий тип отношений к окружающим). 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в 

журнале. Инструментарий оценки: 

1. Диагностика уровня тревожности. 

2. Диагностика межличностных отношений. 

3. Диагностика слухового восприятия (при необходимости). 

4. Диагностика концентрации внимания (при необходимости). 

5. Диагностика слуховой памяти (при необходимости). 

6. Диагностика зрительной памяти (при необходимости). 

7. Диагностика умственного развития (при необходимости). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого- педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом Федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

В связи с тем, что в школе с 2023/24 учебного года осваивать ООП ООО по ФГОС 

второго поколения будут только 8–9-е классы, учебный план фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам, только для 8–9-х классов. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 4 

Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. Вариант № 4 предназначен для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с 

ним изучается один из языков народов России в режиме 5-дневной учебной недели. 

В соответствии с п. 18.3 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – учебный план) ООП 

ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии ФГОС ООО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык  

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 



Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет: 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. МБОУ СШ №3 

имени А.Н.Першиной». Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

реализуется в МБОУ СШ №3 имени А.Н.Першиной»  с заявления на изучение их ребенком 

данных учебных предметов при освоении ООП ООО. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» обязательной предметной области 

«Иностранные языки» реализуется в МБОУ СШ №3 имени А.Н.Першиной» с заявления на 

изучение их ребенком учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)» при 

освоении ООП ООО. 

В соответствии с ФОП ООО в учебный предмет «Математика», помимо учебных 

курсов «Алгебра», «Геометрия», включен учебный курс «Вероятность и статистика». 

Изучение учебного курса «Вероятность и статистика» предусмотрено в 7–9-х классах и 

включено в учебный план в объеме 1 час в неделю.  

Для обучающихся 8–9-х классов в 2023/24, помимо 1 часа учебного курса 

«Вероятность и статистика», в учебный курс «Алгебра» включено вероятностно-

статистическое содержание, предусмотренное программой̆ к изучению в предшествующие 

годы обучения. 

В учебный предмет «История России. Всеобщая история» в рамках обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» в 9-м классе в соответствии с ФОП 

ООО и Методическими рекомендациями, которые Минпросвещения направило письмом от 

03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История», помимо учебных курсов «История 

России» и «Всеобщая история», включен модуль «Введение в новейшую историю России». 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История 

России» количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классе 

рекомендуется увеличить на 17 учебных часов (п.167.13 ФОП ООО). 

В учебном плане в 9 классе уменьшено количество часов по сравнению с 

федеральным учебным планом на учебный предмет «Технология» на 0,5 часа. Часы 

перераспределены с целью реализации модуля «Введение в новейшую историю России». 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 



«Информатике», осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной», включает учебные предметы, 

учебные курсы обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (п. 18.3.1 ФГОС ООО).  

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, В МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной»  использовано на: введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 

в том числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся: 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» в 

качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) обучающимся за 

пределами учебного плана предоставляется возможность посещения учебного курса 

внеурочной деятельности «Мир спорта». Выбор данного учебного курса внеурочной 

деятельности «Мир спорта», содержание и результаты которого формируются федеральной 

рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» и учитывает образовательные 

потребности и интересы обучающихся.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

  «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 8–9-х классах; 

 «Мир спорта» – отводится по 1 часу в неделю в 8–9-х классах; 

  «Россия – моя горизонты» - отводится по 1 часу в неделю в 8–9-х классах; 

 «Билет в будущее» - отводится по 1 часу в неделю в 8-х классах; 

  «Основы проектной деятельности» - отводится по 0,5 часу в неделю в 9-х классах; 

 «Школа волонтера» - отводится по 0,5 часу в неделю в 9-х классах; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5058 академических 

часов и не более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

В МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»" общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5-ти дневной учебной неделе 

составляет: 

- для обучающихся 5-9 класса, начавших освоение ООП ООО  в 2019-2020 уч.году -  5644 ч. 

- для обучающихся 5-9 класса, начавших освоение ООП ООО  в 2020-2021 уч.году – 5542ч.  

- для обучающихся 5-9 класса, начавших освоение ООП ООО  в 2021-2022 уч.году -  5440ч. 

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут. Для 

классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 40 минут. 

Занятия в 5-9-ых классах организованы в две смены. Во время занятий проводится перерыв 

для двигательной активности не менее 2 минут. Затраты времени на выполнение домашних 

заданий в 6-8 классах не превышают 2,5 часа, в 9 классах - 3,5 часа. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной», сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком ООП ООО. Объем времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным графиком основного 

общего образования.  

В МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» определены следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, контрольная работа в формате ВПР, тест, 

зачет, творческая работа, защита проекта, графическая работа, диагностическая работа и др. 

тест, зачет, творческая работа, защита проекта, графическая работа, диагностическая работа 

и др.  

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов 

представлены в таблице: 

Предметные области 

Учебные предметы/ 

курсы             класс 

Форма промежуточной аттестации 

8 класс  9 класс  

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Тест Тест  

Родная (русская) литература Тест Тест 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
Тест 

 

Тест 

Математика и 

информатика 

Математика - - 

Алгебра контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Тест  Тест 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Общественно-

научныепредметы 

История России. Всеобщая история Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

География   контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

Физика контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

Химия  контрольная работа в 

формате ВПР 

Контрольная работа 

Искусство Музыка Тест - 

Изобразительное искусство  - - 

Технология Технология Защита проекта  Защита проекта  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Дифференцированны

й зачет 

Дифференцированн

ый зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест 



 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2010 и ФОП при пятидневной учебной неделе  

для обучающихся начавших освоение ООП ООО в 2019-2020 уч.год  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы/ 

курсы 

             класс  

 

Количество часов в неделю/год Всего 

5 класс  
(6-ти дневная 

уч.неделя) 

2019-2020 уч.г 

6 класс  
(6-ти дневная 

уч.неделя) 

2020-2021 уч.г 

7 класс  
(6-ти дневная 

уч.неделя) 

2021-2022 уч.г 

8 класс  
(5-ти дневная 

уч.неделя) 

2022-2023 уч.г 

9 класс  
(5-ти дневная 

уч.неделя) 

2023-2024 уч.г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 5/170 3/102 3/102 22/748 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 2,25/76,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 2,25/76,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 

3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2/68 2/68 2/68 

 

1/34 

 

0,5/17 
7,5/255 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 
- - - 

- 1 1/34 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 

(28+40) 

2/68 

(28+40) 

2/68 

(26+42) 

2,5/85 10,5/357 

- 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География   1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия  - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 2/68 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 

- - 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология2 2/68 2/68 2/68 1/34 0,5/17 7,5/ 238,5 

                                                      
2Учебный предмет «Технология» в 9 классе - количество часов по сравнению с федеральным учебным планом сокращено на 0,5 часа. Часы перераспределены с целью реализации учебного курса «Введение в новейшую 

историю России» в рамках учебного предмета «История России. Всеобщая история». 



Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 

2/68 2/68 13/442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

1/34 1/34 2/68 

 Итого  30,5/1037 32,5/1105 34,5/1173 32,5/1105  33/ 1122 163/5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика3 и 

информатика 

Занимательная 

геометрия  

 

ФК 
1/34 - - - - 1/34 

Занимательная 

информатика 

 

ФК 
0,5/17 - - - - 0,5/17 

Игровая 

информатика 

ФК 

 
- 0,5/17 - - - 0,5/17 

Математика в 

задачах 

 

ФК 
- - 0,5/17 

- - 0,5/17 

Избранные 

вопросы 

математики 

ФК 

- - - 
- - - 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к 

итоговому 

устному 

собеседованию 

по русскому 

языку 

ФК 

- - - 

- - - 

Технология  Графический 

язык-язык 

проектирования 
ФК 

- - - 0,5/17 - 0,5/17 

Итого 1,5/51 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 3/102 

Всего аудиторной нагрузки 32/1088 33/1122 35/1190 33/1122  33/1122 166/5644 

Учебных недель  34 34 34 34 34 170 
Максимально допустимая аудиторная недельная / годовая 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
- - - 33/1122 33/1122  

166/5644 

  
Максимально допустимая аудиторная недельная/ годовая 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 
32/1088 33/1122 35/1190 - - 

 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2010 и ФОП при пятидневной учебной неделе  

для обучающихся начавших освоение ООП ООО в 2020-2021 уч.год  

Предметные области 

Учебные предметы/ 

курсы 

             класс  

 

Количество часов в неделю/год  

5 класс  

(6-ти дневная 

уч.неделя) 

2020-2021 уч.г 

6 класс  

(6-ти дневная 

уч.неделя) 

2021-2022 уч.г 

7 класс  

(5-ти дневная 

уч.неделя) 

2022-2023 уч.г 

8 класс  

(5-ти дневная 

уч.неделя) 

2023-2024 уч.г 

9 класс  

(5-ти дневная 

уч.неделя) 

2024-2025 уч.г 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

                                                      
3 Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 



Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 2,5/85 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 2,5/85 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 

3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
2/68 2/68 1/34 

1/34  

0,5/17 
7/238 

Математика4 и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 
  - 

1/34 1/34 1/34 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 

(28+40) 

2/68 

(28+40) 

2/68 2,5/85 10,5/357 

- 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География   1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия  - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1,5/51 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1/34 1/34 1/34 

- - 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология5 2/68 2/68 2/68 1/34 0,5/17 7,5/272   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

1/34 1/34 2/68 

Итого  30,5/1037 32,5/1105 31,5/1071 33/1122  33/1122 160,5/5457 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      1/34 

Математика и 

информатика 

 

Занимательная 

геометрия  
ФК 

1/34 - - - - 1/34 

Занимательная 

информатика 

ФК 0,5/17 - - - - 0,5/17 

Игровая 

информатика 

ФК 

 

- 0,5/17  - - 0,5/17 

Математика в ФК - - 0,5/17 - - 0,5/17 

                                                      
4 Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 
5Учебный предмет «Технология» в 9 классе - количество часов по сравнению с федеральным учебным планом сокращено на 0,5 часа. Часы перераспределены с целью реализации учебного курса «Введение в новейшую 
историю России» в рамках учебного предмета «История России. Всеобщая история». 



задачах  

Итого 1,5/51 0,5/17 0,5/17 - - 2,5/85 

Всего аудиторной нагрузки 32/1088 33/1122 32/1088  33/1122  33/1122 163/5542 

Учебных недель  34 34 34 34 34 170 
Максимально допустимая аудиторная недельная / годовая 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
- - 32/1088 33/1122 33/1122 163/5542 

 
Максимально допустимая аудиторная недельная/ годовая 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 
32/1088 33/1122 - - - 



3.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной»  составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 с учетом изменений от 03.08.2023 №581; 

-приказом Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования") 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Уставом школы  
 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной. 

 План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2. Цели и задачи плана внеурочной деятельности. 

 Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 5-9 классов общеобразовательного учреждения в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования, социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, 

создание условий для их самореализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразовательного 

учреждения. 

Задачи: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

участие в общественно значимых делах. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской общественности, 



интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

В реализации внеурочной деятельности  принимают участие все педагогические работники 

организации (учителя, педагог-психолог,  советник директора по воспитанию  и др.). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Формы внеурочной деятельности в школе  предусматривают активность  и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,  

на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или  в походах, поездках и другие). 

 

Внеурочная деятельность включает: 

-один час в неделю в отводится на внеурочное занятие курс «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим  ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  Основной формат внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре  

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

-один час в неделю в 6-9 классах отводится на внеурочное занятие курс «Россия – мои 

горизонты». Курс внеурочной деятельности нацелен на формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и 

региональным рынками труда. 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 



спортивный клуб «Мир спорта»,  кружок «Юный химик», кружок Основы программирования» 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности): клуб «Финансовая грамотность», 

кружок «Чему природа учит человека», кружок «Читательская грамотность», практикум 

«Основы проектной деятельности» 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении: клуб «Школа волонтера», практикум «Билет в будущее» 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: клуб «Россия – страна возможностей» 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых  и юношеских общественных объединений, организаций 

и других: 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями  

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов): кружок «Познаю себя и учусь управлять собой, кружок «Психология 

успеха» 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 
Условия реализации и ресурсы. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и основного общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности При расчете нормативов финансового 

обеспечения реализации государственных услуг образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС начального общего и основного общего образования в норматив включены затраты рабочего 

времени педагогических работников СШ №3 на внеурочную деятельность. При определении 

учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная 

образовательной программой  школа № 3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках  внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. 

           Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

1 Оснащение  кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

2 Оснащение читального зала библиотеки. 



3 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

4 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

5 Оборудование рабочего места педагогов. 

Для организации внеурочной деятельности  школа № 3 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. Оценивание 

происходит по итогам периода обучения (четверть, учебный год), может быть реализовано через 

проведение творческих вечеров, организацию тематических мероприятий и выставок, а также 

работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальном раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию дальнейшего 

творческого роста. 

 Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

№п/п Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия  

1 МБУК «ЦБС» детская библиотека г. 

Енисейска 

Экскурсии, квесты, викторины и т.д. 

2 Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Культурный 

центр « г. Енисейска 

Экскурсии, беседы, викторины и т.д. 

3 Воинская часть 14058 «Полюс» 

г.Енисейск 

Военные сборы, смотры, принятия в ряды 

Юнармии, спортивные праздники и т.д. 

4 Енисейский историко-архитектурный 

музей-заповедник имени  

А.И. Кытманова 

Экскурсии, музейные чтения, работа с 

документами и т.д. 

5 КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» 

День открытых дверей, совместные 

проектные работы ит.д. 

6 Городская библиотека г.Енисейска Литературные гостиные, квесты, викторины 

и т.д. 

Планируемые результаты. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Личностные результаты: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;   

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,    

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

межличностных отношений; 

признание индивидуальности каждого человека; 



          проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального     

вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

          объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, -        родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

            Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 



возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

активной роли человека в природе. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности). 

Личностные: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный 

опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  



- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты  «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

Удовлетворение профессиональных интересов и потребностей обучающихся ( в том числе 

основы предпринимательства). 

Личностные: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

- мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-    учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

   Коммуникативные УУД: 

-  умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

-  слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-  предлагать помощь и сотрудничество; 

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Познавательные УУД: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-   преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Предметные: 

основные сферы профессиональной деятельности человека; 

- основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

- основные приемы выполнения учебных проектов; 

- рассказывать о профессии и обосновывать её значение в жизни общества. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации программ внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность Рабочая 

прог-ма 

  

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

   5А,Б 6А,Б 7А,Б,В 8 9 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно- просветительские 

Занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

«Разговор о важном» Курс 

Кл.час 

1 1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

внеурочное занятие курс «Россия – мои 

горизонты» 

«Россия – мои горизонты» Курс    1 1 1 

внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской 

деятельности): 

клуб «Финансовая 

грамотность» 

Клуб 0,5 0,5 1  0,5 

кружок «Чему природа учит 

человека», 

кружок 0,5     

кружок «Читательская 

грамотность»,  

 

кружок  0,5    

практикум «Основы проектной 

деятельности» 

практикум     0,5 

внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной 

программы (учебные курсы, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

спортивный клуб «Мир спорта» клуб  1 1 1 1 1 

кружок «Юный химик» кружок   1 

(в 7А) 

  

кружок Основы 

программирования» 

кружок 1 1    



внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении:,  

клуб «Школа волонтера» клуб   1 (7В) 1(8А) 0,5 

(9Б) 

практикум «Билет в будущее» Практикум     1  

 Общественно-

полезная 

деятельность 

1 1    

 внеурочная деятельность, направленную на 

реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся:  

клуб «Россия – страна 

возможностей» 

   1 (7Б) 1 (8Б) 0,5 

(9В) 

 Воспитательны

е мероприятия 

1 1 2 2 2 

внеурочная деятельность по организации 

деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых  и юношеских общественных 

объединений, организаций и других: 

  1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность, направленная на 

организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями  

по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 

  1 1 1 1 1 



 Внеурочная  деятельность, направленная на 

организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов) 

кружок «Познаю себя и учусь 

управлять собой 

Кружок 1 1    

кружок «Психология успеха» Кружок      0,5 

внеурочная деятельность, направленная на 

обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты 

учащихся) 

 Студии, клубы 

по интересам 

1 1 1 1 1 

Итого в неделю 10 

 

10 10 10 10 

Итого всего 340 340 340 340 340 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год  340 часов  340 часов 340  часов  340 часов 340 часов 

Итого           1700ч 
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3.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2023/24 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС ООО третьего поколения); 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС ООО второго поколения); 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы основного общего образования»   
 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2023. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 28.05.2024. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-е классы): 28.05.2024. 

 
*для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации (п.168.4 ФОП ООО). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 недели; 

 9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

5–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 1 день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель 4 дня 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 недель 2 дня 52 

IV четверть 01.04.2024 28.05.2024 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 недели 170 

*28.05 (вторник - занятия проводятся по расписанию пятницы) 
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9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 1 день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель 4 дня 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 недель 2 дня 52 

IV четверть 01.04.2024 28.05.2024 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 недели 170 

*28.05 (вторник - занятия проводятся по расписанию пятницы) 

 

3. Продолжительность каникул 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание  

Осенние 

каникулы 
28.10.2023 06.11.2023 10  

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10  

Весенние 

каникулы 
23.03.2024 31.03.2024 9  

Летние каникулы 29.05.2024 31.08.2024 95 

Праздничные дни   7 

Итого 131 

 

9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание  

Осенние 

каникулы 
28.10.2023 06.11.2023 10  

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10  

Весенние 

каникулы 
23.03.2024 31.03.2024 9  

Летние каникулы 29.05.2024 31.08.2024 95 

Праздничные дни   7 

Итого 131 
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4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана в соответствии с приказом директора школы: 

-в  конце учебного года -  с 05.04.2024 по 16.05.2024  

 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Расписание звонков и перемен. 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08.15 – 08.55  

1-я перемена 08.55-09.05 10 минут 

2-й   урок 09.05–09.45  

2-я перемена 09.45 -10.05 20 минут 

3-й урок 10.05 – 10.45  

3-я перемена 10.45 -11.05 20 минут 

4-й урок 11.05– 11.45  

4-я перемена 11.45-11.55 10 минут 

5-й урок 11.55–12.35  

5-я перемена 12.35-12.45 10 минут 

6-й урок  12.45 –13.25  

6-я перемена 13.25-13.35 10 минут 

7-й урок  13.35 – 14.15  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 

 

Расписание звонков: 2 смена 

 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

11-й урок 13.35 – 14.15  

1-я перемена 14.15 -14.35 20 минут 

2-й урок 14.35 – 15.15  

2-я перемена 15.15 -15.35 20 минут 

3-й 15.35 – 16.15  

3-я перемена 16.15 – 16.25 10 минут 

4-й урок 16.25 – 17.05  

4-я перемена 17.15-17.25 10 минут 

5-й урок 17.25 -18.05  

5-я перемена 18.05-18.15 10 минут 

6-й урок 18.15 -18.55  

6-я перемена   

7-й урок   

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 
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Расписание звонков: 2 смена для 7-х классов 

 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

11-й урок 12.45 –13.25  

   1-я перемена 13.25-13.35  

2-й урок 13.35 – 14.15  

2-я перемена 14.15 -14.35 20 минут 

3-й урок 14.35 – 15.15  

3-я перемена 15.15 -15.35 20 минут 

4-й урок 15.35 – 16.15  

4-я перемена 16.15 – 16.25 10 минут 

5-й урок 16.25 – 17.05  

5-я перемена 17.15-17.25 10 минут 

6-й урок 17.25 -18.05  

6-я перемена 18.05-18.15 10 минут 

7-й урок 18.15 -18.55  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 6–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Учебное занятие (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

Учебные занятия в 5-9 классах организованы в 2 смены при пятидневной рабочей неделе, 

продолжительность учебного занятия - 40 минут 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 2 смена  1 смена 2 смена  

5А5Б 6А 6Б  5А5Б 6А 6Б  

8А 8Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 7А 7Б 7В 

9Б 9А  9Б 9А  

10  10  

11  11  



 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Модуль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

Урочная  

деятельность 

 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности) 

Игровые, интерактивные  формы учебной деятельности. Музейные уроки. Школьная научно-практическая конференция. Информационные 

минутки. 

Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с учителем. Система оценки количественная и качественная, 

оперативная обратная связь, положительная динамика индивидуальных достижений. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических 

поступков, проявления человеколюбия, сострадания, достоинства и    чести. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки 

мира как ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 

3.09 День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

 8.09 

Международ

ный день 

распростран

ения 

грамотности 

  

Международн

ый день 

музыки (1.10) 

  

Международн

ый день 

школьных 

библиотек. 

Библиотечны

е уроки 

(25.10) 

  

30.11 День 

Государствен

ного герба 

РФ 

9.12 День 

Героев 

Отечества  

12.12 День 

Конституци

и РФ 

27.01 День 

памяти 

жертв 

Холокоста.   

День 

полного 

освобождени

я 

Ленинграда 

от 

фашисткой 

блокады 

2.02 

«80 лет победы в 

Сталинградской 

битве». 

 21.02 

Интерактивные 

уроки родного 

русского языка к 

Международном

у дню родного 

языка   

 18.03 

«День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией» 

 

Неделя 

математики 

(13.03-20.03) 

Всероссийска

я неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

(20.03-27.03) 

 

  

12.04 «День 

космонавтик

и» 

19.04 День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и 

их 

пособниками 

в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 

22.04 

Всемирный 

день Земли 

(информацио

нная минутка 

на уроках 

географии, 

экологии)  

«Ни кто не 

забыт, ни что не 

забыто» Героям 

ВОв 

посвящается 

славянской 

письменности и 

культуры 

(24.05) 

Классное  

руководство 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

Традиционные школьные мероприятия для 5- 9 классов 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе 

Организация самоуправления. Организация питания учащихся. Контроль за внешним видом учащихся 

Составление Мониторинго 4.11 Кл. ч. Кл.ч.«День Половое Трудовое  Мониторинго «Памятный 



 

карты 

интересов 

учащихся и 

увлечений. 

Анализ 

занятости 

учащихся во 

внеурочной 

деятельност

и и в системе 

дополнитель

ного 

образования 

Кл ч. «План 

эвакуации. 

Знаки 

пожарной 

безопасност

и, правила 

пользования 

огнетушител

ями» 

 

вые 

исследования 

личностного 

Развития 

учащихся 

(уровень 

мотивации, 

тревожности, 

степень 

социализации 

и др.) 

Профилактик

а терроризма 

и экстремизма 

(в 

соответствии 

с планом) 1 

раз в месяц. 

Дорожная 

безопасность 

(в 

соответствии 

с планом). 

Пожарная 

безопасность 

(в 

соответствии 

с планом). 

 

«День 

народного 

единства» 

неизвестног

о солдата» 

12.12 День 

Конституци

и РФ – 

выставка, 

посвящённая 

государствен

ной 

символике и 

её истории. 

воспитание  

(в 

соответствии 

с планом). 

 

Анализ 

занятости 

учащихся 

во 

внеурочной 

деятельност

и и в 

системе 

дополнитель

ного 

образования 

воспитание  (в 

соответствии с 

планом) 

вые 

исследования 

личностного 

Развития 

учащихся 

(уровень 

мотивации, 

тревожности, 

степень 

социализации 

и др.) 

май» 

тематическое 

оформление 

классных 

кабинетов ко 

Дню Победы. 

 

Внеурочная 

деятельность  

 

Кл.ч. «Разговор о важном» 5-9 кл. 

программы  «Финансовая грамотность» в 5,6,7,8 классах, «Чему природа учит человека» в 6 кл. 

программы «Основы предпринимательства» в 6 кл.,   «Выбрать дело – значит выбрать жизнь» в 7, 8 кл. 

программа «Учебный проект» 9кл 

индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий 

педагогическое сопровождение деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся 

Основные 

школьные 

Еженедельная организационная линейка - Проведение церемонии поднятия или вноса флага и исполнения гимна России. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (траурная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 



 

дела 

 

 

мужества) 

Линейка 1 

сентября. 

Турслет 

Метапредмет

ная неделя 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье». 

Неделя 

безопасности. 

День учителя. 

День 

самоуправлени

я. 

15.10 День 

отца 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Посвящение в 

первоклассник

и, 

пятиклассники 

- Запуск 

конкурса 

«Самый 

классный 

класс»:  

смотр 

уголков 

классных 

коллективов. 

Неделя 

психологии. 

24.11 

«Читаем 

вместе с 

мамой» 

Коллективн

ое 

творческое 

дело 

«Новогоднее 

сумасшеств

ие». 

Конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика». 

«Раз в 

крещенский 

вечерок» 

День 

защитника 

Отечества 

Дни наук: 

Научно-

практическая 

конференция 

 

Международны

й женский день 

Запуск 

конкурса  

 

«Ученик года». 

 

Масленица 

 

 

 

12.04 День 

космонавтики 

 

День 

рождения 

школы. 

Цикл меро-

приятий, 

посвящённых 

Дню Победы 

Красная 

дорожка. 

Торжественна

я линейка 

«Последний 

школьный 

звонок» 

Акции 

 

 

 

3.09 «День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

 

 

1.10 Акция, 

приуроченная к  

«Международн

ому дню 

пожилых 

людей» 

Акция к  

«Международн

ому дню 

музыки» 

4.10 День 

защиты 

животных 

8.11 День 

памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России 

-Акция, 

приуроченная 

к 

международн

ому дню 

отказа от 

курения. 

 

- Школьная 

культурно-

экологическа

я акция 

«Накорми 

3.12 День 

неизвестног

о солдата 

3.12 

Междунаро

дный день 

инвалидов 

12.12 День 

Конституци

и РФ 

Акция 

«Скажем 

«НЕТ» 

наркотикам

» 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

15.02День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг  

за пределами 

Отечества 

Акция «Спорт 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

27.03 День 

театра 

 

Акция «Сад 

Памяти». 

 

Акция 

«Письмо 

солдату» 

 Акция 

«Всемирный 

день Земли» 

Акция «Окна 

Победы». 

Акция 

«Голубь 

мира» 



 

птицу» 

«Сделай 

домик для 

птиц» 

Детские 

общественн

ые 

организации 

 

 

Участие в волонтерских акциях по плану волонтерского движения,  РДДМ, Юнармия, ЮИД  

Принятие в 

ряды 

юнармейцев 

«Осенняя 

неделя добра» 

Ознакомление 

учащихся с 

Уставом и 

символикой 

РДДМ. 

 

  

 

 

Рейд 

«Будильник» 

(профилактик

а 

опоздавших» 

Акция 

«Междунар

одный день 

прав 

человека» 

9.12Акция 

«День 

героев 

Отечества» 

5.12 День 

добровольца 

(волонтера) 

в России 

 25.01 День 

российского 

студенчества 

Вступление в 

ряды РДШ. 

 

Акция «День 

памяти 

воинов 

интернациона

листов» 

Акция по ПД Д 

«Правила ля 

велосипедисто

в» 

 19.05 День 

детских 

общественных 

организаций 

России 

Вступление в 

ряды РДДМ 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк», 

мероприятия к 9 

мая. 

Самоуправле

ние 

 

Совет обучающихся 

Школьная служба примирения  

Организация и проведение дежурства по школе.  

Помощь в организации культурно-массовых мероприятий учебного заведения. 

 Организация и проведение классных часов , тематических игр, квестов, фестивалей 

Выбор  

председателя 

школьного 

Совета 

обучающих. 

Организация 

классного 

соуправления 

Рейд 

«Школьная 

форма» 

Совет дела 

«День 

учителя» 

(05.10) 

День 

самоуправлени

я (в рамках Дня 

учителя) 

Рейд по 

проверке 

школьных 

учебников 

  

 

Экологическа

я акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

 

Рейд по 

внешнему 

виду 

учащихся 

 Совет дела 

«Новый 

год» 

Совет дела 

«Соревнова

ние с Дедом 

Морозом» 

Рейд 

«Школьная 

форма». 

 

  Совет дела 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 Совет дела 

«Международн

ый женский 

день» 

 

«Неделя 

детской книги» 

 

«Благотворите

льная акция 

"Подари 

ребенку 

книгу"» 

Совет дела 

«День 

смеха» 

Совет дела 

«Проект 

"Наследники 

Великой 

Победы"» 

(благоустройств

о памятника, 

поздравление 

ветеранов, 

подарки 

ветеранам) 



 

Конкурсы   Конкурс 

открыток 

«Поздравь 

учителя» 

Конкурс 

поздравитель

ных газет ко 

Дню Матери 

Конкурс 

«Самый 

Новогодний 

класс» 

Конкурс 

«Новогодня

я игрушка» 

-Конкурс 

рисунков 

«Буду 

правильно 

питаться – 

стану лучше 

заниматься 

Конкурс 

поздравитель

ных открыток 

к 23 февраля. 

Конкурс газет 

«Из чего же, из 

чего же, из 

чего  же, 

сделаны наши 

девчонки»  

Конкурс 

рисунков 

«Вселенная

»  

Конкурс 

рисунков 

«Рисуем 

Победу» 

Внешкольны

е 

мероприятия 

 

 

Кросс Нации. 

 

День Бега. 

 

Президентские 

состязания 

Соревнования 

по мини-

футболу 

Соревнования 

по волейболу. 

Соревнования 

по 

баскетболу. 

Всероссийск

ая детско- 

юношеская 

военно- 

спортивная 

игра 

«Зарница» 

День 

российского 

студенчества 

(День 

открытых 

дверей в 

КГБПОУ 

«Енисейский 

педагогическ

ий колледж) 

Президентсик

ие состязания 

Лыжные 

гонки 

Президентсик

ие состязания 

Соревнования 

по теннису. 

Президентсики

е состязания 

 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

Всероссийс

кая военно- 

спортивная 

игра 

«Победа» 

 

24.05День 

славянской 

письменности и 

культуры 

«Бессмертный 

полк». 

Митинг к 9 

МАЯ. 

Эстафета к 9 

Мая. 

Профориент

ация 

 

Индивидуальные консультации для учащихся и родителей с психологом 

Участие в проекте «Билет в будущее», «Проектория» 

Профориентационные экскурсии по отдельному плану 

Регистрация 

участников 

проекта 

«Билет в 

будущее» 

Тестирование 

участников в 

рамках 

проекта 

«Билет в 

будущее» 

Ярмарка 

профессий. 

ПРОекториЯ. 

Профи-

викторина 

«Профессии 

от А до Я» в 

рамках 

недели 

психологии. 

Клуб 

интересных 

встреч 

«Современн

ая 

профессия   

 

Экскурсии в 

рамках 

проекта 

«Билет в 

будущее» 

Игра «Кто 

есть кто?» 

ПРОекториЯ 

Клуб 

интересных 

встреч «Новые 

тенденции в 

мире профессий» 

Деловая игра 

«Предприним

атель» 

Ярмарка 

профессий 

Игра 

«Собеседование 

с 

работодателем» 

Экскурсии  «День 

открытых 

дверей» 

Музей г. 

Енисейск 

Интерактивна

я экскурсия в 

пожарную 

часть 

Экскурсия в 

картинную 

галерею 

Экскурсия в 

технопарк 

Экспедиция 

в музей 

воинской 

славы части 

14058 

«День 

Российской 

науки» 

   

Взаимодейст

вие с 

родителями 

(законными 

Индивидуальные встречи с администрацией. Индивидуальные беседы с родителями. 

Консультации с психологом 

Родительский патруль «Профилакика БДД» 

Родительский контроль за организацией питания детей 



 

представите

лями) 

Родительские собрания (тематические, организационные, аналитические, итоговые, комбинированные, совместно с учителями- предметниками, 

совместно с детьми), проводимые в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников.  

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

 Ярмарка 

дополнитель

ного 

образования 

родительски

е собрания 

«Основные 

правила 

безопасност

и Заседания 

ОРК (по 

плану) 

 

 

«Итоги 

адаптации в 1, 

5 классах» 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Родительский 

лекторий 

родительские 

собрания 

«Семья и 

школа: 

взгляд в 

одном 

направлении

» 

Мастер-

классы ко 

Дню матери 

(26.11) 

«Как помочь 

ребенку в 

выборе 

профессии» 

(8-11 кл) 

«Простые 

правила 

безопасности 

в интернете» 

(1-7 кл) 

Заседания 

ОРК (по 

плану) 

Акция «ЕГЭ 

родителям» 

Мастер-

классы к 

Новому году  

Анализ 

активности 

родителей в 

мероприятия

х класса и 

школы. 

Родительско

е собрание 

«Выпускник 

и ГИА, как 

избежать 

стресса» 

 

Заседания 

УС/ ОРК (по 

плану) 

 

Беседа со 

специалисто

м по 

профилактик

е 

наркозависи

мости 

Мастер-классы 

ко Дню 

защитника 

Отечества 

Заседания УС/ 

ОРК (по 

плану) 

Родительские 

собрания 

«Права 

ребенка. 

Обязанности 

родителей» 

«Взаимодейст

вие семьи и 

школы по 

вопросам 

профилактики 

правонарушен

ий и 

безнадзорност

и» 

Мастер-

классы к 

Международн

ому женскому 

дню 

«Читаем 

вместе с 

мамой» 

Заседания 

ОРК (по 

плану) 

Родительское 

собрание 

«Подготовка 

выпускника к 

итоговой 

аттетсации» 

фестиваль 

«Семейные 

таланты», 

 

Опрос и 

анкетирование 

родителей в 

рамках 

независимой 

оценки качества 

образования. 

Анализ 

активности 

родителей в 

мероприятиях 

класса и школы. 

Школьный 

спортивный 

клуб 

 

«Кросс 

нации 2023» 

Всероссийск

ий день 

ходьбы «Мы 

идѐм, шагаем 

по стране!» 

Всероссийск

ий 

Соревнований 

по мини-

футболу 

 

Спортивные 

выходные 

 

Шахматный 

турнир 

Спортивные 

выходные 

 

Папа, мама, я 

– спортивная 

семья 

 

Пионербол 

Спортивные 

выходные 

 

Настольный 

теннис 

 

 

 

Спортивные 

выходные 

 

Соревновани

я с Дедом 

Морозом 

Спортивные 

выходные 

 

Смотр песни и 

строя 

Спортивные 

выходные 

 

«А ну-ка, 

девочки» 

Спортивные 

выходные 

Спортивные 

выходные 

 

Военно-

патриотическая 

игра 



 

спортивный 

фестиваль 

«ГТО 

- одна 

страна, одна 

команда!», 

все 

возрастные 

категории 

Школьные 

медиа 

   

Систематическая публикация новостей в школьную группу в соц.сети «Вконтакте»  

Создание информационных роликов и объявлений в видеоформате 

 Создание 

информацио

нных 

роликов и 

объявлений 

в 

видеоформат

е о 

деятельност

и 

объединений 

дополнитель

ного 

образования 

Поздравитель

ные 

видеоролики: 

 ко Дню 

учителя 

к 

Международн

ому дню 

школьных 

библиотек. 

 

 Новогодний 

выпуск 

газеты 

«Звонок» 

 Поздравительны

й видеоролик с 

Днем защитника 

Отечества 

Поздравитель

ный 

видеоролик с 

Днем 8 Марта 

 Видеоролик «С 

Днём Победы» 

Организация 

предметно-

пространств

енной среды 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций.  

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов. Событийный дизайн – 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

Популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы) 

Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

Смотр 

уголков 

классных 

коллективов. 

Обновление 

классных 

уголков 

Оформление 

школы к 

мероприятиям

: 

День учителя 

«Золотая 

осень» 

 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

День Матери 

 

Оформление 

школы к 

мероприяти

ю: 

Новый   год 

 

Обновление 

классных 

уголков 

Оформление 

школы к 

мероприятиям: 

День защитника 

Отечества 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

Международн

ый женский 

день 

 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

 

День 

рождения 

школы 

 

Благоустройств

о школьного 

двора 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

«Последний 

звонок» 



 

Профилакти

ка и 

безопасность 

 

Учебная 

пожарная 

тревога. 

 

Акция 

азбука 

безопасност

и с отрядом 

ЮИД 

 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников 

сети 

Интернет. 

 

- Создание 

информационн

ых буклетов о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

ЮИД 

«Безопасный 

путь домой!» 

Рейд по 

учащимся 

группы риска 

ЮИД 

«Засветись» 

Акция 

«Большое 

родительско

е собрание 

«Детство без 

опасности» 

Рейд по 

учащимся 

группы 

риска, 

опекаемым 

семьям 

Кл.ч. «Вредные 

привычки и их 

последствия» 

Кл. ч. 

«Правила 

поведения в 

интернете» 

Рейд по 

учащимся 

группы 

риска, 

опекаемым 

семьям 

Итоговое 

занятие по ППБ.  

Кл.ч. 

«Безопасное 

дето» 

Социально-

педагогические 

консультации 

для родителей 

по организации 

летней 

занятости для 

детей группы 

риска 

Социальное 

партнёрство 

 

 

Участие в городских, региональных, Всероссийских конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях 

Спортивные соревнования, сдача норм ГТО 

Вступление 

в ряды 

Юнармии 

«Международ

ный день 

школьных 

библиотек» 

Политическа

я игра 

«Выборная 

компания» 

  Сбор в в/ч 14058 Неделя 

детской 

книги. 

 В\ч 14058 

«Победное 

знамя» 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МБОУ 

«СШ №3 имени А.Н.Першиной» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

  достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

  развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

  участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

  включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

  формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

  обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

  эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

  эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н. Першиной» Образовательная организация укомплектована кадрами (в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием), имеющими необходимую квалификацию для достижения целей 

и задач образовательной деятельности по основной программе основного общего образования: 

педагогическими кадрами на 100%; руководящими и иными работниками – на 100%. 
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Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной программы основного общего образования и 

создании условий для её разработки и реализации, отвечает требованиям соответствующих 

профессиональных стандартов (ПС) или Единого квалификационного справочника (ЕКС). 

 

Таблица 3.4.1-1.Количество работников, уровень квалификации которых 

подтвержден документами об образовании и соответствует требованиям ПС или ЕКС 

 

 

 

 

Количество 

работников 



280 
 

 

 

Должность 

Нормативный документ: 

Профессиональный стандарт 

(ПС) 

или Единый квалификационный 

справочник (ЕКС) 

 

 

 

все

го 

в т.ч. 

уровень 

квалификац

ии которых 

подтвержде

н 

документам

и 

об 

образовании и 

соответствует 

требованиям 

ПС 

или ЕКС 

1 2 3 4 

Учитель ПС «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18 

октября 2013 г. 

N 544н 

21 21 

Педагог- 

психолог 

Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования), Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

1 1 

Педагог- 

организатор 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 10.01.2017 N 10н 

1 1 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области 

воспитания», Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Педагог- 

библиотекарь 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 10.01.2017 N 10н 

1 1 

Директор ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

19 апреля 2021 N2510н 

1 1 

Заместитель 

директора 

ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования", 

Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н 

4 4 

Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную 

программу основного общего образования, разработаны с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, Единого квалификационного справочника. 

Таблица 3.4.1-2.Обобщенные трудовые функции, положенные в основу 
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должностных обязанностей педагогических работников (по должностям) 

Должность Должностные 

обязанности 

1 2 

 

Учитель 

Педагогическая деятельность по проектированию и

 реализации образовательного процесса; 

Педагогическая деятельность по проектированию и

 реализации основных общеобразовательных 

программ 

Педагог- 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в образовательной организации, сопровождение

 основных образовательных программ; 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

Педагог- 

организатор 

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Социальный 

педагог 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в

 процессе 

социализации 

Педагог- 

библиотекарь 

Библиотечно-педагогическая деятельность 

дефектолог Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся: 

- с нарушениями, слуха; 

- с задержкой психологического развития; 

- с нарушениями, опорно-двигательного аппарата; 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; 

- с расстройствами аутистического спектра, психолого-

педагогическая помощь и поддержка участников образовательных 

отношений 

Учитель- 

логопед 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся с 

нарушениями речи, психолого-педагогическая помощь и поддержка 

участников образовательных отношений 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной программы основного общего образования и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации на 

соответствие занимаемой должности и аттестации на квалификационные категории, которые 

проводятся не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой 

образовательной организацией. Аттестация на квалификационные категории проводится Высшей 

аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой Министерством образования Красноярского 

края. 

Таблица 3.4.1-3.Количество педагогических и руководящих работников, подтвердивших 

уровень квалификации результатами аттестации 
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Должность 

 

Всего 

работнико

в 

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

Подтверждение уровня 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

результатами аттестации 

  подлежащих 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

квалификационн

ую категорию 

перву

ю 

высшу

ю 

1 2 3 4 5 6 

Директор 1 0 1 Не 

предусмотрено 

Заместитель 

директора 

4 0 4 Не 

предусмотрено 

Учитель 21 7 3 5 6 

Педагог- 

психолог 

1 0 1 0 0 

Социальный 

педагог 

1 0 1 0 0 

Педагог- 

организатор 

1 0 1 0 0 

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы: 

Должность Всего 

работников 

/ ставок 

Задача 

1 2 3 

Заместитель директора по 

АХР 

1 Обеспечение и сохранение материально-

технических условий реализации 

основной образовательной 

программы 
Лаборант 1 

Педагог-библиотекарь 1 Обеспечение и

 сохранение 

информационно-методических условий 

реализации основной

 образовательной 

программы 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в организациях 

дополнительного профессионального образования: 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», лицензия № 8961-л, выданная Министерством 

образования Красноярского края, приказ от 20.09.2016 № 1021- 18-02; НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФР. Академия Ресурсы образования» №038981 от 01.12.2017г., ФГБНУ «Институт 

управления образованием Российской академии образования» от 21.09.2018 №2779 выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки распоряжение от 21.09.2018 

№1393-06; ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», лицензия № 8993-л, выданная 

Министерством образования Красноярского края, приказ от 17.10.2016 № 1109-18-02; ООО 

«Федерация развития образования» образовательная платформа «Университет России РФ» № 
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4734 от 10.03.2021; ООО «Академия развития образования» от 07.09.2015 №8162-л, выданная 

Министерством образования Красноярского края приказ 07.09.2015 №2123-18-02; ООО 

«Инфоурок» № 5201 от 02 апреля 2018г. выдана Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке. 

Таблица 3.4.1-5. Количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию за последние 3 года 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Всего 

работ

ни ков 

Кол-во 

работни

ко в, 

реализу

ю щих 

данну

ю ОП 

ООО 

в 

2022/20

23 

учебн

ом 

году 

Имее

т 

докуме

нт 

о 

повыше

ни и 

квалифи

к ации, 

получен

н ый не 

ранее 

01.09.20

19 

В том числе по вопросам 

Реализа

ци 

и 

обновле

нн ого 

ФГОС 

ООО 

Работа 

в 

цифров

ой 

образов

ат 

ельной 

среде 

Формиров 

ание 

функцион 

альной 

грамотнос 

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Учитель 21 21 21 12 12 2 

Педагог- 

психолог 

1 1 1 0 1 0 

Педагог- 

организатор 

12 0 0 0 0 0 

Социальный 

педагог 

1 1 1 1 0 0 

Педагог- 

библиотекарь 

1 1 1 0 1 0 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной 

организации к реализации обновленных ФГОС ООО в рамках внутришкольной методической 

работы были проведены семинары: 

– «Современное образование: идеи, ценности, смыслы»; 

– «Сравнительный анализ ФГОС ООО и обновленного ФГОС ООО»; 

– «ФГОС. Переход на ФОП» 

– «Педагог результата» 

– «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя»; 

– «Требования к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации»; 

- «Формирование и оценка функциональной грамотности». 

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и реализуются 

индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные образовательные маршруты 

реализации которых размещаются в системе ЭраСкоп. 

 

Таблица 3.4.1-6. Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ): 

 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, в ИОМ 

которых обозначена 

указанная тема (%) 

1 2 
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Методы и формы организации учебной деятельности, 

направленные на формирование коммуникативных УУД 

100 

Формы организации учебной деятельности, 

ориентированные на формирование личностных 

результатов в урочной деятельности 

100 

Формирующее оценивание 100 

Возможности использования цифровой образовательной 

среды в урочной деятельности 

100 

Функциональная грамотность: формирование и оценка 64 

Методы работы с одаренными обучающимися 73 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 58 

Оценка параметров   и   проектирование   психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, 

разработка программ профилактики различных форм 

насилия в школе 

12 

Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами 

учащихся 

69 

Проектирование       и        реализация        образовательного 

процесса с учетом формирования общекультурных 

компетенций и понимания места предмета в   картине 

мира 

100 

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в ходе реализации основной программы основного общего образования проводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников по критериям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов (результаты 

государственной итоговой аттестации, всероссийских и диагностических проверочных работ) по 

предметным, метапредметным результатам, по функциональной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних оценок; 

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности планируемым 

результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и фиксации 

результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика положительных 

результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля обучающихся, принимающих 

участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или позитивная динамика положительных 

результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конференциях и в т.п. мероприятиях 

различных уровней); 

‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике развития 

образования, становления успешной практики образования и т.п.; 

‒ наличие и качество реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают в себя: 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают в себя: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального основного образования и основного общего 

образования; основного общего образования и среднего общего образования; 
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Задачи преемственности решаются обеспечиваются при переходе: 

- с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования; 

- с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования. 

В обеспечении преемственности учувствуют специалисты службы сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), учителя начальной школы, учителя-предметники 

основной и средней школы. 

Таблица 3.4.2-1. Система условий по обеспечению преемственности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Обеспечение – Экскурсии, встречи; – Диагностика готовности 

преемственности при – Индивидуальное и ребенка к школьному 

переходе с уровня групповое (класс) обучению; 

начального общего наблюдение; – Карта наблюдения; 

образования на уровень – Индивидуальная и – Лист динамического 

основного общего групповая диагностика; наблюдения 

образования; – Мониторинг; – Карта наблюдения. 

– Социально- – Индивидуальное и – Лист динамического 

психологическая адаптация групповое наблюдения. 

обучающихся к школьному консультирование; – Оценка школьной 

обучению; – Семинары, мастер-

классы; 

мотивации по 

– Выявление трудностей у – Круглые столы; Лускановой Н.Г. 

обучающихся в обучении и – Посещение педагогами – Социометрия. 

их коррекция открытых занятий и 

уроков; 

– Диагностика школьной 

 – Тематические тревожности Филлипса. 

 родительские собрания: – Диагностический 

 «Психологическая комплекс Ясюковой Л.А.: 

 готовность ребенка к самостоятельность 

 школьному обучению», мышления, навыки 

 «Учебная мотивация» и др.; саморегуляции, смысловое 

 – Информационно- чтение 

 просветительская  

 деятельность;  

 – Коррекционно-  

 развивающие занятия  

 (развитие 

коммуникативных 

 

 навыков, психических  

 процессов, эмоционально-  

 волевой сферы и др.);  

 – Занятия с элементами  

 тренинга для участников  

 образовательных 

отношений 

 

 «Развитие навыков  

 саморегуляции», «Развитие  

 пространственно-

временных 

 

 представлений», «Развитие  

 оптико-пространственных  

 представлений», «Развитие  

 связной речи», «Развитие  

 коммуникативных  



286 
 

навыков» 

 и др.;  

 – Проектная деятельность;  

 – Беседы;  

 – ППк  

 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде. 

 Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

Таблица 3.4.2-2. Система условий по обеспечению социально-психологической адаптации 

обучающихся 

 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Социально- психологическая 

адаптация обучающихся к 

школьному обучению, в т.ч. к 

новым условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– социально- психологическая 

адаптация обучающихся к 

новым условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультировани; 

– Семинары, мастер-классы; 

Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

 открытых занятий и уроков; 

– Тематические 

– Карта наблюдения; 

– Лист 

динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика 

«Я в школе»; 

– Оценка 

школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р. и 

др. 
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–  родительские собрания: 

• «Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению»; 

• «Учебная мотивация» и 

др.; 

– Информационно- 

просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно- 

развивающие занятия 

(развитие коммуникативных 

навыков, психических 

процессов, эмоционально- 

волевой сферы и др.); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие 

пространственно- 

временных 

представлений»; 

• «Развитие оптико- 

пространственных 

представлений»; 

• «Развитие связной речи»; 

– «Развитие коммуникативных 

навыков» и др.; Проектная 

деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

–  

– Пакеты 
диагностических 
методик специалистов 
сопровождения; 
– Карта наблюдения; 
– Лист 
динамического 
наблюдения; 
– Методика «Лесенка»; 
– Проективная методика 
«Я в школе»; 
– Оценка 
школьной 
мотивации по 
Лускановой Н.Г.; 
– Анкета для родителей 
«Адаптация ребенка 
к школе» Битянова 
М.Р.; 
– Социометрия; 
– Диагностика 
школьной тревожности 
Филлипса; 
– Диагностический 
комплекс Ясюковой 
Л.А.: самостоятельность 
мышления, навыки 
саморегуляции, 
смысловое чтение; 
– Методика 
«Градусник» Фетискин 
Н.П.; 
– Анкета «Как определить 
состояние 
психологического климата 
в классе» 
Федоренко Л.Г. и др. 
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3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом, а также инспектором по делам несовершеннолетних. 

Таблица 3.4.2-3. Система условий по обеспечению профилактики формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Устранение дефицита в 

поведенческих реакциях, 

усиление адаптивного 

поведения, повышение 

уровня эмоциональной 

стабильности, развитие 

саморегуляции, развитие 

эффективных социальных 

навыков у обучающихся 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Тематические 

родительские собрания: 

• «Чем опасно мелкое 

хулиганство»; 

• «Что такое хорошо, что 

такое плохо»; 

Информационно- 

просветительская 

деятельность: 

• «Телефон доверия»; 

• «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

– Коррекционно- 

развивающие занятия; 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие 

коммуникативных 

навыков»; 

– Экскурсии; 

– Беседы; 

– ППк. 

– Карта наблюдения; 

– Лист 

динамического 

наблюдения; 

– Диагностика 

«Склонность к 

девиантному поведению» 

Леус Э.В.; 

– Модифицированны

й цветовой тест 

Люшера; 

– Методика «СОП»; 

– Характерологическ

ий опросник 

Леонгарда; 

– Тест «Самооценки 

психических 

состояний» Айзенк 

Г.Ю. и др. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений через: 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом  особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В соответствии с обозначенными направления в образовательной организации 

осуществляется планирование и организация деятельности службы психолого- педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также мониторинг и оценка 

эффективности её деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и реализуется 

через виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение. 

Таблица 3.4.2-4. Система условий по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; Поддержку и сопровождение детско-родительских 

отношений 

 Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

учителей 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Тематические 

родительские собрания: 

• «Осознанное 

родительство»; 

• «Как помочь своему 

ребенку учиться»; 

• «Я и мой ребенок – 

Поиски 

взаимопонимания»; 

• «Школьные трудности 

или как помочь своему 

ребенку»; 

• «Профилактика 

предэкзаменационной 

– Карта наблюдения; 

– Лист 

динамического 

наблюдения; 

– Анкета 

«Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагога»; 

– Проективная методика 

«Моя семья»; 

– Методика 

«Межличностные 

отношения» Рене 

Жиля; 

– Метод диагностики 

межличностных 

отношений Собчик Л.Н. и 

др. 
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 тревожности»; 

– Информационно- 

просветительская 

деятельность (вебинары, 

конференции, недели 

родительской 

компетентности, 

информация на сайте ОО); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных отношений 

 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

– Выстраивание 

индивидуального 

образовательного маршрута 

совместно со специалистами 

сопровождения; 

– Оформление 

адаптированной 

образовательной программы 

при необходимости и ее 

реализация; 

– Направление на ПМПК с 

целью описания 

специальных 

образовательных условий; 

– Реализация программ, 

направленных на 

нормализацию 

эмоционального развития 

обучающегося, на развитие 

когнитивной сферы 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Информационно- 

просветительская 

деятельность (вебинары, 

конференции, недели 

родительской 

компетентности, 

информация на сайте ОО); 

– Коррекционно- 

развивающие занятия; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

– Лист 

динамического 

наблюдения; 

– Пакеты 

диагностических 

методик специалистов 

сопровождения и др. 

Мониторинг возможностей и   способностей   обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей, создание условий для последующего профессионального 

самоопределения 

– Выявление одаренных 

обучающихся посредством 

диагностики их интересов и 

способностей; 

– Поддержка и развитие 

способностей одаренных 

обучающихся; 

– Индивидуализации 

обучения одаренных 

обучающихся; 

– Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– семинары, мастер-классы; 

– информационно- 

просветительская 

деятельность; 

– занятия с элементами 

тренинга; 

– профессиональные пробы; 

– экскурсии; 

– Методика «Определение 

уровня проявления 

способностей 

ребенка» Сизанов 

А.Н.; 

– Опросник для 

родителей и учителей по 

оценке креативности 

ребенка Вильямса Ф.; 

– Методика 

«Карта 

одаренности» 

Савенков А.И.; 

– Методика 

«Экспертные оценки по 

определению 

одаренных детей» 
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Лосева А.А.; 

– «Экспресс-диагностика 

 – олимпиады, конкурсы 

различных уровней, научно- 

практические конференции; 

– отчетные концерты и 

фестивали; 

– ППк 

профессиональных 

интересов и 

склонностей» Резапкина 

Г.В.; 

– Методика 

«Профиль» Холланд 

Дж. и др. 

Поддержку детских объединений, ученического соуправления 

– Изучение классных 

коллективов 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– занятия с элементами 

тренинга личностного роста. 

– Социометрия; 

– Стандартный 

многофакторный 

опросник Кеттелла Р.; 

– Опросник Шмишека 

Формирование и развитие психологической культуры поведения в информационной среде, 

в области использования ИКТ 

Развитие психологической 

культуры поведения в 

информационной среде 

участников образовательных 

отношений. 

Оптимизация 

технологического процесса 

проведения диагностических и 

коррекционно- развивающих 

мероприятий. 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– коррекционно- 

развивающие занятия; 

– классные часы; 

– тематические 

родительские собрания 

«Безопасность в сети 

Интернет». 

– Образовательные 

платформы; 

– Раздаточный материал 

Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Формирование у 

обучающихся 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– коррекционно- 

развивающие занятия; 

– индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– занятия с элементами 

тренинга для обучающихся 

по развитию 

коммуникативных навыков и 

конфликтной 

компетентности 

– Карта наблюдения; 

– Лист 

динамического 

наблюдения; 

– Диагностика 

«Коммуникативные и 

организаторские 

склонности» 

Синявский В.В., 

Федорошин В.А. 

(КОС); 

– Тест 

коммуникативных 

умений Михельсона 

(адаптация Гильбуха Ю.З.); 

– Опросник 

межличностных 

отношений Шутца; 

–Методика К. Томаса 

«Стиль 

поведения в 

конфликте»; 
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– Диагностика 

межличностных 

отношений Т. Лири 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается квалифицированными 

специалистами: педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, уровень квалификации 

которых описан в разделе 3.4.1 настоящей программы. 

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений включает в себя сопровождение: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, основного  общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, одаренных обучающихся; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При переходе обучающихся на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года проводится диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося. 

Таблица 3.4.2-5. График проведения диагностических процедур 

Диагностическая 

процедура 

Используемые 

методики 

График проведения 

да

та 

ответственный 

Сопровождение 

обучающихся 5-х классов в 

адаптационный период при 

переходе на новый 

образовательный уровень. I 

этап диагностического 

мониторинга 

Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г. 

01-30.09. Педагог- 

психолог 

Диагностический скрининг 

классных коллективов 

параллели 6- 

х классов 

«Мой класс»,карта 

педагогического 

наблюдения 

01-30.09 Педагог- 

психолог 

Диагностический скрининг 

классных коллективов 

параллели 7- 

х классов 

Карта педагогического 

наблюдения 

01-30.09 Педагог- 

психолог 

Диагностический скрининг 

классных коллективов 

параллели 8- х классов 

Оценка уровня 

сплоченности 

классных коллективов 

по Сишору 

–Ханину,карта 

педагогического 

наблюдения 

01-30.09 Педагог- 

психолог 

Диагностический скрининг 

классных коллективов 

параллели 9-х классов 

Карта педагогического 

наблюдения 

01-30.09 Педагог- 

психолог 
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Диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

Пакеты 

диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

01-15.09 Педагог- 

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Социально-

психологическое 

тестирование 

 01-20.10 Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Мониторинг уровня 

адаптации к обучению в 

основной школе 

диагностика

 школьн

ой тревожности 

Филлипса 

04-22.10 Педагог- 

психолог 

Диагностика 

возможностей, 

способностей и 

склонностей 

девятиклассников с целью 

осознанного 

предварительного выбора 

профиля обучения. 

Методика Ясюковой 

Л.А. 

08-30.11 Педагог- 

психолог 

Диагностика тревожности 

девятиклассников в 

предэкзаменационный 

период. 

Методика Спилберга 01-21.12 Педагог- 

психолог 

Диагностика возможностей, 

способностей и 

склонностей 

девятиклассников с целью 

осознанного 

предварительного выбора 

профиля обучения. 

Методика Ясюковой 

Л.А. 

01-24.12 Педагог- 

психолог 

Изучение учебной 

мотивации 

девятиклассников 

Методика Гинзбурга 

М.Р. 

01-28.02 Педагог- 

психолог 

Мероприятия по 

выявлению обучающихся с 

трудностями в обучении, 

адаптации, социализации или 

особыми образовательными 

потребностями 

Пакеты 

диагностических 

методик 

специалистов 

сопровождения 

ежемесячно Педагог- 

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

 

С учетом результатов диагностики специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения, администрация образовательной организации проводит консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Таблица 3.4.2-6. График консультаций специалистов службы психолого- педагогического 

сопровождения 

Специалист ФИО Время консультаций 

педагогов родителей 

Педагог– 

психолог 

 Второй четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Третий четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 
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Социальный 

педагог 

 Второй четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Третий четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Учитель– 

дефектолог 

 Второй четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Третий четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Учитель– 

логопед 

 Второй четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Третий четверг 

месяца 15:00 – 

16:00 

Образовательная организация сотрудничает с территориальной (городской) психолого-

медико-педагогической комиссией, которая оказывает консультативную и методическую 

поддержку специалистам службы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных организаций. 

 

Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического  

сопровождения участников образовательных отношений 

Наличие и качество процесса: 

Доля родителей (законных представителей), получивших психолого- 

педагогическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

– Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного 

года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

– Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в 

форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

– Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся; 

– Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики 

развития ребенка, в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора 

методик на основе описания проблемы, гипотезы и цели диагностики; 

– Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов 

сопровождения; 

– Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и 

предпрофессиональных траекторий; 

– Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.); 

– Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и ОВЗ; 

– Наличие АОП, АООП, СИПР, программ тьюторского сопровождения; 

Наличие и качество условий: 

– Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения; 

– Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: 

от общей численности обучающихся; 

от детей с ОВЗ специалистов сопровождения; 

– Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для 

проведения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– Наличие необходимого перечня документов; 

Качество результата: 

– Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося; 
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– Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития 

обучающегося с динамикой их образовательных достижений; 

– Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты, 

проявляют инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно 

организуют социально-значимую деятельность; 

– Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

– Отсутствие противоправных действий обучающихся; 

– Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на внутришкольном и 

межведомственном контролях. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения (Образование 

начальное общее (по ОКВЭД 85.12)), на основании общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам. 

В муниципальном задании установлены показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

В муниципальном задании МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» по муниципальной 

услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

Учредителем установлены показатели, характеризующие качество и объем муниципальной 

услуги 

Показатели 

качества 

Показатели объема 

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемой образовательной 

услуги 

 

100 

доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования 

охват обучающихся горячим питанием 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Для формирования муниципального задания МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» 

ежегодно представляет в МКУ «Управление образования» г.Енисейска обязательную 

информацию (Постановление администрации г. Енисейска от 02.11.2017 N 271 "Об 
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утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"). 

В первую очередь предоставляется информация о количестве обучающихся: общее 

количество по каждому из образовательных уровней. На основании этих данных рассчитывается 

базовый норматив на оказание каждой из услуг в отдельности с учетом отраслевого 

корректирующего коэффициента и территориального корректирующего коэффициента. 

Помимо этого для формирования муниципального задания муниципальные учреждения 

представляют в Управление образования следующую информацию: 

- доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования; 

-доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемой образовательной услуги; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги по организации 

отдыха детей (в каникулярное время с дневным пребыванием и с круглосуточным пребыванием); 

- количество человеко-часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 –п «Об утверждении порядка 

изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ)»; 

Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 –п «Об утверждении Методики 

оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) »; 

Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и 

условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

В случае изменения значений плановых показателей качества и объема выполнения 

муниципальных услуг в соответствии с комплектованием на очередной учебный год, МБОУ 

«СШ № 3 иени А.Н.Першиной» в срок до 10 сентября текущего финансового года представляет 

в МКУ «Управление образования г.Енисейска»,. 

Нормативные затраты на реализацию основной образовательной программы ООО в 

МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.першмной» определяются: 

 на организацию предоставления общедоступного и бесплатного основного общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальной образовательной 

организации (затраты, непосредственно связанные с услугой);

 на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 

ним территорий — затраты определяются пропорционально услугам (затраты на 

общехозяйственные нужды). 

При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение программ основного 

общего образования для указанной категории обучающихся осуществляется с учетом 

специальных условий получения ими образования. Прежде всего предусмотрена оплата труда 

узких специалистов (педагог-психолог, логопед, дефектолог, тьютор – по необходимости) 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования определяется Постановлением Правительства Красноярского 

края от 29.05.2014 № 217-п "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в
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расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края 

осуществляются в соответствии…». 

Указанный норматив в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» включает в себя: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования – 56 %;

расходы на приобретение материальных ценностей (в том числе учебники и пособия) – 4,5 

%;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов) – 3,3%.

В смете расходов в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» предусмотрены: 

Транспортные услуги 

транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проезда в части расходов, 

связанных с командированием педагогических работников,

транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-

спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся;

оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-

спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся.

Прочие расходы: 

суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части 

расходов, связанных с командированием педагогических работников;

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагогических работников;

подписка на периодические издания;

оплата по договорам за участие в семинарах, курсах повышения                                   квалификации, санминимум; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) квалификации; 

приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности 

работников, обучающихся. 

Увеличение стоимости основных средств 

приобретение учебников, спортивного оборудования и инвентаря, мебели для учебных целей, 

музыкального оборудования, средств орг. и вычислительной техники.

Услуги связи 

расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке 

заработной платы педагогических работников;

оплата услуг местной и междугородной телефонной связи.  

Работы, услуги по содержанию имущества

оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для 

выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части 

расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого педагогическими работниками, 

обучающимися;

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими работниками, 

обучающимися;

ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, 

используемого педагогическими работниками, обучающимися;

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, 

связанные с организацией деятельности педагогических работников, обучающихся;

заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого педагогическими 

работниками, обучающимися;

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, 

используемого педагогическими работниками, обучающимися

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя затраты на 

содержание недвижимого имущества и коммунальные услуги. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации  

и               противопожарной безопасности;

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Предоставление бюджетному учреждению субсидии на муниципальное задание 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества, заключаемого бюджетным 

или автономным учреждением и уполномоченным органом. Соглашение заключается на один 

финансовый год не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения муниципального задания 

МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

Самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций), 

руководствуясь Планом Финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год и отражается в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда 

работников МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются указанным 

положением. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

Комиссией, в которую входят представители от педагогов, администрации и председатель 

общего собрания работников школы. «Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ 

№3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края», разработано в соответствии с с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-

3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных 

учреждений", Постановлением администрации г.Енисейска Красноярского края от 16.01.2018 

№ 7-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, по виду экономической деятельности 

«Образование»; Видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников 

consultantplus://offline/ref%3DD4A38EFE4E0E2245A113818C44AA39F3F2A3D4E3A9CB7E9E20CF36DC35F288245F54E420C4oDg3H
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муниципальных образовательных учреждений» с учетом изменений: Постановлением от 

20.05.2020г № 130-п, Постановлением от 25.09.2020 №225; на основании Постановлений 

администрации города Енисейска от 17.05.2022 № 180-п и от 26.05.2022 № 195-п. Штатное 

расписание утверждено директором школы. 

В МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» Закупки товаров, работ, услуг осуществляются 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» обеспечивается централизованной 

бухгалтерией по договору. 

Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, Отчет о 

выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Финансово- хозяйственной 

деятельности МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» размещаются на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(https://bus.gov.ru/) и на официальном сайте образовательной организации в подразделе 

"Финансово-хозяйственная деятельность" (https://sh3-enisejsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП ООО общеобразовательная организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения. 

           Настоящие финансовые условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного общего образования, в том числе, включая требования по ст. 5 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

         Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюджетному 

учреждению города Енисейска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при изменении 

муниципального задания. 

  

Материально-технические условия реализации ООП ООО  

Условия реализации в настоящий момент в ОО 

Общеобразовательная организация располагает на праве оперативного управления 

нежилым помещением по адресу: город Енисейск, ул. Ленина, д. 102 (Свидетельство о 

государственной регистрации права № 24 ЕЛ 245009 от 16.12.2014 года Договор № 135 от 

28.05.2009 о передаче в оперативное управление муниципального имущества 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 3» г. 

Енисейска; общая площадь 1912,9 кв.м., кадастровый номер 24:47:0010301:50) и на праве 

постоянного бессрочного пользования земельным участком площадью 6047,24 кв.м. по адресу 

город Енисейск, ул.Ленина, д. 102, (кадастровый № 24:47:010301:0002 ). (Свидетельство о 

государственной регистрации права Управление Федеральной регистрационной службы по 

Красноярскому краю от 14.04.2008 года № 24 ЕЗ 832624). 

Нежилое помещение эксплуатируется общеобразовательной организацией в 

соответствии с проектной документацией, по которой оно было построено. Обеспечение 

доступности образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

https://bus.gov.ru/
https://sh3-enisejsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/
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здоровья обеспечивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют 

соответствующие отметки в Паспорте готовности образовательного учреждения к учебному 

году, а также Декларация пожарной безопасности от 25.02.2013г.; Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 31.12.2014г. № 1104-

2561; Санитарно-эпидемиологическое заключение №24.лс.07.000.М.000049.09.15 от 

07.09.2015г. Пройдена специальная оценка условий труда (на официальном сайте размещена 

сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда: Проведена 

независимая оценка качества образования НОКО (сайт: http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-

110). 

Здание МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска расположено на 

самостоятельном обособленном участке в зоне жилой застройки. Учреждение расположено за 

пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, зоны санитарной охраны 

питьевых водоисточников, санитарно-защитные полосы, на удалении от скоростных 

автомагистралей, автогаражей, автостоянок, железных дорог и других источников шума. 

Здание двухэтажное кирпичное, старого проекта, год постройки 1960, капитальный ремонт не 

проводился, ежегодно проводится косметический ремонт. Организована возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов к зданию. 

По всему периметру здания школы имеют ограждение высотой не менее 1,0 м. 

Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые 

насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная площадка. 

Образовательное учреждение оборудовано централизованной системой холодного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Питьевой режим организован для детей из 

установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся. 

Помещение гардеробной размещено на 1 этаже здания, раздельно для учащихся 1-4 классов и 

5-11 классов, оснащено вешалками для одежды, ячейками для обуви. Туалетные комнаты 

размещаются на 1 этаже здания, раздельно для мальчиков и девочек. Туалеты обеспечены 

педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом. Канализование здания организовано на 

уличные септики. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется спец.автотранспортом по 

договору на оказание услуг по сбору, транспортировке и выгрузке ЖБО. 

В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и 

профилактические дезинфекции. В соответствии с договором проводится дератизация 

помещений. 

В помещениях учреждения поддерживается нормальный тепловой режим и 

микроклимат. Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует 

нормам. 

На базе МБОУ "СШ № 3 имени А.Н.Першиной" г.Енисейска   в рамках федерального проекта 

«Современная школа»  национального проекта «Образование» создан центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Он призван 

обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования. 
Центр «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций создаются для 

формирования условий для повышения качества общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-110
http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-110


301  

квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ. 
Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 
 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика 

и информатика», «Технология»; 
 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 
 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 
 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 
 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций. 
 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1 Выполнение санитарных 

норм в помещениях школы, 

санузлах, пищевых зонах 

постоянно Заместитель 

директора по 

АХЧ; 

ответственный за 

питание 

2 Соблюдение воздушно-теплового 

режима 

ежедневно Учителя; 

заместитель 

директора по АХЧ 

3 Обеспечение питьевого режима ежедневно заместитель 

директора по АХЧ 

4 Соблюдение правил подбора мебели 

в соответствии возрасту и 

росту обучающихся 

в течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

5 Проведение физкультминуток, 

организация динамических перемен 

ежедневно Учителя, классные 

руководители 

6 Соблюдение ТБ в учебных 

кабинетах, спортивных залах 

в течение года Учителя 

7 Проведение инструктажей по 

ТБ с обучающимися по урочной 

и внеурочной 

деятельности 

в течение года Учителя, 

классные 

руководители 

8 Проведение инструктажей по 

ТБ с работниками школы 

в течение года Специалист 

по охране 

9 Безопасное содержание 

помещений и школьной 

территории; соблюдение 

пропускного режима и 

антитеррористической защищённости 

ежедневно Заместитель 

директора по 

АХЧ, вахтеры 

10 Дежурство администрации и 

учителей; обучающихся по 

школе 

в течение года Дежурные 

администратор

ы, дежурные 

учителя 
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11 Озеленение классных 

комнат, пришкольного 

участка 

в течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

учителя, 

заведующие 

кабинетами 

12. Контроль качества 

деятельности клининговых 

компаний по уборке 

школьной и пришкольной территории 

ежедневно заместитель 

директора по АХЧ 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой 

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной 

сигнализации. ОУ оснащено в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В 

течение учебного времени в школе существует пропускной режим в целях организации 

безопасности образовательного процесса. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса размещается на главной странице в соответствующем 

подразделе официального сайта общеобразовательной организации (https://sh3-enisejsk-
r04.gosweb.gosuslugi.ru/).                                                      

Документами об оценке (подтверждения) соответствия обеспечены: 

Вся приобретенная учебная мебель (п.3.4.7.Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Используемые электронные средства обучения (п.2.4.5, п.3.5.1 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Полимерные покрытия на спортивных и игровых площадках (п.2.2.2 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28). 

Иная мебель (п.2.4.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28) 

Применяемые в рамках текущего ремонта строительные и отделочные материалы (п.2.5.1 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в общеобразовательную организацию (п.2.6.6 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Функциональное оснащение общеобразовательной организации – МБОУ «СШ № 3 

имени А.Н.Першиной» - включает в себя наличие следующего комплекса оснащения 

общешкольных помещений общеобразовательных организаций, включающего следующие 

компоненты: входная зона, гардероб, библиотека, столовую и пищеблок, спортивный зал, 

кабинет директора, кабинеты административных работников, учительская; коридоры и 

рекреации, медицинский кабинет, туалеты. Функциональное назначение указанного 

комплекса предполагает обеспечение безопасного содержания и ухода за детьми (питание, 

первичное медицинское обслуживание, информационное обеспечение, хранение личных 

вещей), проведение общешкольных мероприятий, реализацию образовательных проектов, 

создание единой информационной сети, управление и обеспечение безопасности 

общеобразовательной организации; 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО школой предусмотрены 

соответствующие учебные классы. При определении кабинетов используется их интеграция. 

Таким образом, для реализации ООП ООО школы используются учебные кабинеты: 

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории и музей исторического краеведения; 
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 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства и технологии; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии и биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики и основ безопасности жизнедеятельности; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 

Структура оснащения учебного кабинета для реализации ООП ООО 

(необходимое оборудование и оснащение) 

 

1. Нормативные документы, локальные акты. 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя, стол 

учащегося, стулья для учащихся). 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук, проектор, интерактивные 

доски/панели, МФУ). 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии…). 

5. Учебно-методические материалы. 

6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей, лингвистов, учёных; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие тетради…; 

экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео- 

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры…). 

7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных 

пособий. 

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся. 

 

Оценка материально-технических условий общеобразовательной организации 

на уровне основного общего образования 

 

 

  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1.Кабинет 

русского языка 

и литературы - 

1 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

 

 

 

В наличии   

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

2.Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в 

комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

 

3.Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

4.Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

 

- Комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов 

- Словари языковые фундаментальные 

- Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов 

- Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

- Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

приобрести 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии, 

требуется 

обновление  

2. Кабинет 

иностранного 

языка -2 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

- Ноутбуки  

- Наушники с микрофоном 

- Динамики для громкого воспроизведения 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов иностранных писателей 

- Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

- Комплект словарей по иностранному языку 

 

Мобильный лингафонный класс 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется  

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

 

 

 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

 

требуется 

3.Кабинет 

истории и 

обществознания 

– музей  

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

2.10.2. Комплект портретов исторических деятелей 

2.10.3. Раздаточные учебные материалы по истории и 

обществознанию 

2.10.4. Атлас по истории с комплектом контурных карт 

2.10.5. Конституция Российской Федерации 

2.10.6. Государственные символы Российской Федерации 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии  

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

Требуется 

обновление 

 

В наличии 

Требуется  

 

В наличии 

В наличии 

В наличии  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

2.10.7. Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

Кабинет 

географии-1 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

 

 

 

В наличии  

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличи 

 

 

 

 

 

В наличии 

 



308  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

2.11.21. Комплект портретов для оформления кабинета 

2.11.22. Раздаточные учебные материалы по 

географии 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

2.11.23. Карты настенные 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.11.2. Комплект инструментов и приборов 

топографических 

2.11.3. Школьная метеостанция 

2.11.4. Барометр-анероид 

2.11.5. Курвиметр 

2.11.6. Гигрометр (психрометр) 

2.11.7. Комплект цифрового оборудования 

 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

2.11.8. Компас ученический 

2.11.9. Рулетка 

2.11.10. Комплект для проведения исследований 

окружающей среды 

 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.11.11. Коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых и почв 

 

Модели 

Основное оборудование 

2.11.12. Глобус Земли физический 

2.11.13. Глобус Земли политический 

2.11.14. Интерактивный глобус 

2.11.15. Теллурий 

2.11.16. Модель строения земных складок и эволюции 

рельефа 

2.11.17. Модель движения океанических плит 

Требуется  

 

 

 

Требуется  

 

Требуется  

Требуется  

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Имеется  

Требуется 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

В наличии,  

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

В наличии  



309  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.11.18. Модель вулкана 

2.11.19. Модель внутреннего строения Земли 

2.11.20. Модель-аппликация природных зон Земли                

В наличии 

Требуется 

Кабинет 

изобразительно

го искусства- 1 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и 

углу наклона столешницы 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

2.12.2. Мольберт/Этюдник художественный 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

Требуется  

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 



310  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

 

 

 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.12.9. Готовальня 

2.12.10. Линейка чертежная 

 

Модели 

Основное оборудование 

2.12.11. Комплект гипсовых моделей геометрических 

тел 

2.12.12. Комплект гипсовых моделей для натюрморта 

2.12.13. Комплект гипсовых моделей головы 

2.12.14. Комплект гипсовых моделей растений 

2.12.15. Комплект муляжей фруктов и овощей 

2.12.16. Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

обновление 

интерактивной 

доски 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Кабинет 

музыки 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стул ученический с пюпитром и полкой для учебных 

принадлежностей 

- Кресло учителя;  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

Требуется   

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется  

 

 

 



311  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные 

инструменты) 

Основное оборудование 

2.13.4. Музыкальный центр 

2.13.5. Набор шумовых инструментов 

2.13.6. Пианино акустическое/цифровое 

2.13.7. Детский барабан 

2.13.8. Тамбурин 

2.13.9. Ксилофон 

2.13.10. Треугольник 

2.13.11. Набор колокольчиков 

2.13.12. Флейта 

2.13.13. Балалайка 

2.13.14. Трещотка 

2.13.15. Бубен 

2.13.16. Свистулька 

2.13.17. Жалейка 

2.13.18. Рубель 

2.13.19. Свирель 

2.13.20. Рожок 

Требуется  

 

 

 

 

 

Требуется  

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

Требуется 

Требуется  

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

Требуется  

Требуется  

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.13.28. Комплект портретов отечественных и 

зарубежных композиторов 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Кабинет 

физики-1 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

 - Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой 

- Стол лабораторный демонстрационный с электрическими 

розетками, автоматами аварийного отключения тока 

- Огнетушитель 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

2.14.4. Система электроснабжения потолочная 

2.14.5. Стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте электрифицированный/Стол ученический 

лабораторный регулируемый по высоте 

2.14.6. Стойки для хранения ГИА-лабораторий 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

 

 

В  наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 



313  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

- Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи (в соответствии с приказом N 822н) 

 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 

Основное оборудование 

2.14.9. Цифровая лаборатория по физике для учителя 

2.14.10. Цифровая лаборатория по физике для ученика 

2.14.11. Весы технические с разновесами 

 

2.14.12. Комплект для лабораторного практикума по 

оптике 

2.14.13. Комплект для лабораторного практикума по 

механике 

2.14.14. Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике и термодинамики 

2.14.15. Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

2.14.16. Комплект для изучения возобновляемых 

источников энергии (солнечной, ветровой энергии, 

биомеханической и термоэлектрической энергетики) 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется  

В наличии 

 

В наличии, 

требуется ещё 

1 комплект 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

 



314  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.14.17. Амперметр лабораторный 

2.14.18. Вольтметр лабораторный 

2.14.19. Колориметр с набором калориметрических тел 

2.14.20. Термометр лабораторный 

 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

2.14.95. Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой 

2.14.96. Кресло учителя 

2.14.97. Стол лабораторный моечный 

2.14.98. Сушильная панель для посуды 

2.14.99. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.14.100. Шкаф для хранения посуды/приборов 

2.14.101. Лаборантский стол 

2.14.102. Стул лабораторный, регулируемый по высоте 

2.14.103. Система хранения таблиц и плакатов 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

Кабинет химии- 

биологии - 1 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

- Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием, раковиной, 

подводкой и отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, автоматами аварийного 

отключения тока) 

- Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием) 

- Стол ученический лабораторный, регулируемый по высоте 

(с защитным, химостойким и термостойким покрытием, 

раковиной, бортиком по наружному краю, подводкой и 

отведением воды и сантехникой)/Стол ученический, 

регулируемый по высоте 

- Огнетушитель 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

обновление 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса)  

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

- Комплект портретов великих химиков 

2.15.114. Пособия наглядной экспозиции 

2.15.115. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева электронная 

 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи (в соответствии с приказом N 822н) 

 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы хранения для 

химической лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.8. Лабораторный островной стол (двухсторонний, с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием, 

надстольем, с подсветкой и электрическими розетками, 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

Требуется 

обновление  

 

 

Требуется 

обновление 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

подводкой и отведением воды и сантехникой) 

2.15.9. Стул лабораторный, регулируемый по высоте 

2.15.10. Стол лабораторный демонстрационный (с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием, 

раковиной, подводкой и отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, автоматами аварийного 

отключения тока) 

2.15.11. Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и термостойким 

покрытием) 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.17. Весы электронные с USB-переходником 

2.15.18. Столик подъемный 

2.15.19. Центрифуга демонстрационная 

2.15.20. Штатив демонстрационный 

2.15.21. Аппарат для проведения химических реакций 

2.15.22. Аппарат Киппа 

2.15.23. Эвдиометр 

2.15.24. Генератор (источник) высокого напряжения 

2.15.25. Горелка универсальная 

2.15.26. Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий окружающей 

среды 

2.15.27. Набор для электролиза демонстрационный 

2.15.28. Прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный) 

2.15.29. Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

2.15.30. Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

2.15.31. Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

2.15.32. Установка для фильтрования под вакуумом 

2.15.33. Прибор для определения состава воздуха 

2.15.34. Газоанализатор кислорода и токсичных газов 

с цифровой индикацией показателей 

2.15.35. Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ 

2.15.36. Установка для перегонки веществ 

2.15.37. Барометр-анероид 

 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.15.38. Цифровая лаборатория по химии для учителя 

2.15.39. Цифровая лаборатория по химии для ученика 

2.15.40. Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

2.15.41. Колбонагреватель 

2.15.42. Электроплитка 

2.15.43. Баня комбинированная лабораторная 

2.15.44. Весы для сыпучих материалов 

2.15.45. Прибор для получения газов (далее - ППГ) 

2.15.46. Спиртовка лабораторная 

2.15.47. Магнитная мешалка 

2.15.48. Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

2.15.49. Набор для чистки оптики 

2.15.50. Набор посуды для реактивов 

2.15.51. Набор посуды и принадлежностей для работы 

с малыми количествами веществ 

2.15.52. Набор принадлежностей для монтажа 

простейших приборов по химии 

2.15.53. Набор посуды и принадлежностей из 

пропилена (микролаборатория) 

 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.56. Комплект колб демонстрационных 

2.15.57. Набор пробок резиновых 

2.15.58. Переход стеклянный 

2.15.59. Пробирка Вюрца 

2.15.60. Пробирка двухколенная 

2.15.61. Соединитель стеклянный 

2.15.62. Зажим винтовой 

2.15.63. Зажим Мора 

2.15.64. Шланг силиконовый 

2.15.65. Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

2.15.66. Дозирующее устройство (механическое) 

2.15.67. Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса 

2.15.68. Комплект ложек фарфоровых 

2.15.69. Комплект мерных колб малого объема 

2.15.70. Комплект мерных колб 

2.15.71. Комплект мерных цилиндров пластиковых 

2.15.72. Комплект мерных цилиндров стеклянных 

2.15.73. Комплект воронок стеклянных 

2.15.74. Комплект пипеток 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии  

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.15.75. Комплект стаканов пластиковых/стеклянных 

2.15.76. Комплект стаканов химических мерных 

2.15.77. Комплект стаканчиков для взвешивания 

2.15.78. Комплект ступок с пестиками 

2.15.79. Набор шпателей 

2.15.80. Набор пинцетов 

2.15.81. Набор чашек Петри 

2.15.82. Трубка стеклянная 

2.15.83. Эксикатор 

2.15.84. Чаша кристаллизационная 

2.15.85. Щипцы тигельные 

2.15.86. Бюретка 

2.15.87. Пробирка 

2.15.88. Банка под реактивы полиэтиленовая 

2.15.89. Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой 

2.15.90. Набор склянок для растворов реактивов 

2.15.91. Палочка стеклянная 

2.15.92. Штатив для пробирок 

2.15.93. Комплект ершей для мытья лабораторной 

посуды 

2.15.94. Комплект средств для индивидуальной 

защиты 

2.15.95. Комплект термометров 

2.15.96. Сушильная панель для посуды 

 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.105. Комплект моделей кристаллических решеток 

2.15.106. Модель молекулы белка 

2.15.107. Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

2.15.108. Набор для моделирования строения 

органических веществ 

2.15.109. Набор для моделирования строения атомов и 

молекул 

2.15.110. Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

2.15.111. Комплект коллекций 

2.15.112. Комплект химических реактивов 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.15.113. Комплект портретов великих химиков 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется 

 

Требуется  

 

Требуется  

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.15.114. Пособия наглядной экспозиции 

2.15.115. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева электронная 

 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

2.15.116. Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой 

2.15.117. Кресло учителя 

2.15.118. Стол лабораторный моечный 

2.15.119. Сушильная панель для посуды 

2.15.120. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.15.121. Шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный 

2.15.122. Шкаф для хранения химических реактивов 

2.15.123. Шкаф для хранения лабораторной 

посуды/приборов 

2.15.124. Шкаф вытяжной 

2.15.125. Лаборантский стол 

2.15.126. Стул лабораторный, регулируемый по высоте 

2.15.127. Электрический аквадистиллятор 

2.15.128. Шкаф сушильный 

2.15.129. Резиновые перчатки 

 

Биология: 

 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

2.16.3. Лабораторный островной стол (двухсторонний, с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием, 

надстольем, с подсветкой и электрическими розетками, 

подводкой и отведением воды и сантехникой) 

2.16.4. Стул лабораторный, регулируемый по высоте 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии, 

обновить 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

2.16.63. Комплект портретов для оформления кабинета 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи (в соответствии с приказом N 822н) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.16.6. Комплект влажных препаратов демонстрационный 

2.16.7. Комплект гербариев демонстрационный 

2.16.8. Комплект коллекций демонстрационный 

2.16.9. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

2.16.10. Цифровая видеокамера для работы с 

оптическими приборами цифровая 

2.16.11. Микроскоп демонстрационный 

2.16.12. Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 

Основное оборудование 

2.16.17. Цифровая лаборатория по биологии для 

учителя 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии  

 

 

 

В наличии, 

обновление 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.16.18. Палочка стеклянная 

2.16.19. Зажим пробирочный 

2.16.20. Ложка для сжигания веществ 

2.16.21. Спиртовка лабораторная 

2.16.22. Штатив для пробирок 

2.16.23. Воронка лабораторная 

2.16.24. Колба коническая/круглодонная 

2.16.25. Пробирка 

2.16.26. Стакан 

2.16.27. Ступка фарфоровая с пестиком 

2.16.28. Цилиндр мерный 

2.16.29. Комплект микропрепаратов по анатомии, 

ботанике, зоологии, общей биологии 

2.16.30. Цифровая лаборатория по биологии для 

ученика 

2.16.31. Микроскоп школьный с подсветкой 

2.16.32. Цифровой микроскоп 

2.16.33. Компьютеризированный комплекс для 

проведения демонстрационных и лабораторных работ по 

биологии, экологии, естествознания 

 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

 

2.16.52. Комплект моделей-аппликаций 

демонстрационный 

2.16.53. Комплект анатомических моделей 

демонстрационный 

2.16.54. Набор палеонтологических муляжей 

2.16.55. Комплект ботанических моделей 

демонстрационный 

2.16.56. Комплект зоологических моделей 

демонстрационный 

2.16.57. Комплект муляжей демонстрационный 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.16.58. Скелет человека 

2.16.59. Торс человека разборный 

2.16.61. Комплект скелетов различных классов 

животных 

2.16.62. Таблицы рельефные 

 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

Основное оборудование 

2.16.64. Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой 

 В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии, 

обновление 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

Требуется  

 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии, 

обновление 

Требуется 

 

 

 

 



322  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.16.65. Кресло учителя 

2.16.66. Стол лабораторный моечный 

2.16.67: Сушильная панель для посуды 

2.16.68. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.16.69. Шкаф для хранения влажных препаратов, 

запирающийся на ключ 

2.16.70. Шкаф для хранения лабораторной 

посуды/приборов 

2.16.71. Лаборантский стол 

2.16.72. Стул лабораторный 

 

Кабинет 

математики 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии  

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное оборудование 

Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

Один 

мобильный 

класс в рамках 

проекта ЦОС 

 

 
требуется 

обновить 

интерактивную 

доску 

 

 

требуется  

 

 

В наличии 

Кабинет 

информатики - 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте 

- Кресло компьютерное 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

- Стол компьютерный 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

Кондиционер (в случае его отсутствия в проектно-сметной 

документации) 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

 

 

 

В наличии  

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

Требуется  

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

- Источник бесперебойного питания 

 

 

- Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации) 

- Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Мобильный компьютерный класс  

Основное оборудование 

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение с возможностью подготовки к 

ГИА, программное обеспечение для цифровых лабораторий) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

Требуется  

Требуется 

обновление 

интерактивных 

досок 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

Требуется 

обновление 

операционной 

системы – 

пакета 

 

Один 

мобильный 

класс по 

проекту ЦОС 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

 

Требуется  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 2.23.1. Сейф оружейный 

2.23.2. Система хранения тренажеров 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

по предметной области) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.5. Цифровая лаборатория по основам безопасности 

жизнедеятельности 

2.23.6. Мини-экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки 

2.23.7. Дозиметр 

2.23.8. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

2.23.9. Защитный костюм 

2.23.10. Измеритель электропроводности, кислотности 

и температуры 

2.23.11. Компас-азимут 

2.23.12. Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания 

первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.20. Дыхательная трубка (воздуховод) 

2.23.21. Гипотермический пакет 

2.23.22. Индивидуальный перевязочный пакет 

2.23.23. Индивидуальный противохимический пакет 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.25. Вата медицинская компрессная 

2.23.26. Косынка медицинская (перевязочная) 

2.23.27. Повязка медицинская большая стерильная 

2.23.28. Повязка медицинская малая стерильная 

2.23.29. Булавка безопасная 

2.23.30. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

2.23.31. Комплект шин складных средний 

2.23.32. Шина проволочная (лестничная) для ног 

2.23.33. Шина проволочная (лестничная) для рук 

Требуется  

 

 

 

 

требуется 

 

требуется  

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

обновить 

Требуется 

Требуется  

Требуется  

 

Требуется  

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется  

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

Требуется  

Требуется  

В наличии 

Требуется  

Требуется  

Требуется  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.23.34. Носилки санитарные 

2.23.35. Лямка медицинская носилочная 

2.23.36. Пипетка 

2.23.37. Термометр электронный для измерения 

температуры тела 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.23.38. Комплект массо-габаритных моделей оружия 

2.23.39. Магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами 

2.23.40. Стрелковый тренажер 

2.23.41. Макет простейшего укрытия в разрезе 

2.23.42. Тренажер для оказания первой помощи на 

месте происшествия 

2.23.43. Имитаторы ранений и поражений для 

тренажера-манекена 

2.23.44. Тренажер для освоения навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого и ребенка 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

В наличии 

 

 

 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

 

Требуется 

 

 

В наличии 

 

 

Кабинет 

технологии-2 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

 

в 2 кабинета 

интерактивная 

доска 

 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

мобильный или стационарный (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи (в соответствии с приказом N 822н) 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 
Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.1. Стол для швейного оборудования 

2.22.2. Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки 

высоты сиденья) 

2.22.3. Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя 

больших размеров 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.5. Коллекция по волокнам и тканям 

2.22.6. Доска гладильная 

2.22.7. Манекен женский с подставкой 

2.22.8. Машина швейно-вышивальная 

2.22.9. Машина швейная 

2.22.10. Комплект для вышивания 

2.22.11. Шпуля для швейной машины 

2.22.12. Набор игл для швейной машины 

2.22.13. Ножницы универсальные 

2.22.14. Ножницы закройные 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.22.15. Ножницы Зигзаг 

2.22.16. Воск портновский 

2.22.17. Оверлок 

2.22.18. Утюг с пароувлажнителем 

2.22.19. Зеркало для примерок травмобезопасное 

2.22.20. Ширма примерочная 

2.22.21. Диэлектрический коврик 

2.22.22. Огнетушитель 

 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 
Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.23. Мебель кухонная (столы с гигиеническим 

покрытием, шкаф для хранения посуды, сушка для посуды, 

двухгнездная моечная раковина) 

2.22.24. Стол обеденный с гигиеническим покрытием 

2.22.25. Табурет обеденный 

2.22.26. Диэлектрический коврик 

2.22.27. Огнетушитель 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.28. Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

2.22.29. Электроплита с духовкой 

2.22.30. Вытяжка 

2.22.31. Холодильный шкаф 

2.22.32. Микроволновая печь 

2.22.33. Миксер 

2.22.34. Мясорубка электрическая 

2.22.35. Блендер 

2.22.36. Чайник электрический 

2.22.37. Весы настольные электронные кухонные 

2.22.38. Комплект столовых приборов 

2.22.39. Набор кухонных ножей 

2.22.40. Набор разделочных досок 

2.22.41. Набор посуды для приготовления пищи 

2.22.42. Набор приборов для приготовления пиши 

2.22.43. Сервиз столовый на 6 персон 

2.22.44. Сервиз чайный/кофейный на 6 персон 

2.22.45. Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей 

2.22.46. Терка 

2.22.47. Бачки-урны с крышками для пищевых 

отходов 

2.22.48. Комплект рабочей одежды 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

Требуется  

Требуется  

Требуется  

Требуется 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

обновление 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется  

Требуется  

Требуется  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Часть 3. Слесарное дело 
Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.49. Верстак ученический комбинированный с 

тисками и струбциной, с защитным экраном и табуретом 

2.22.50. Стол металлический под станок 

2.22.51. Диэлектрический коврик 

2.22.52. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.22.53. Тумба металлическая для инструмента 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.22.54. ЖК-панель с медиаплеером 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты 

и средства безопасности 

Основное оборудование 

2.22.55. Машина заточная 

2.22.56. Станок сверлильный 

2.22.57. Вертикально фрезерный станок, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла 

2.22.58. Станок токарный по металлу, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла 

2.22.59. Набор ключей гаечных 

2.22.60. Ключ гаечный разводной 

2.22.61. Набор ключей торцевых трубчатых 

2.22.62. Набор молотков слесарных 

2.22.63. Киянка деревянная 

2.22.64. Киянка резиновая 

2.22.65. Набор надфилей 

2.22.66. Набор напильников 

2.22.67. Ножницы по металлу 

2.22.68. Набор отверток 

2.22.69. Тиски слесарные поворотные 

2.22.70. Плоскогубцы комбинированные 

2.22.71. Циркуль разметочный 

2.22.72. Глубиномер микрометрический 

2.22.73. Метр складной металлический 

2.22.74. Набор линеек металлических 

2.22.75. Набор микрометров гладких 

2.22.76. Набор угольников поверочных слесарных 

2.22.77. Набор шаблонов радиусных 

2.22.78. Штангенглубиномер 

2.22.79. Штангенциркуль/цифровой штангенциркуль 

2.22.80. Щупы (набор) 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

 

Требуется 

Требуется  

Требуется  

 

Требуется 

 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется  

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

Требуется  

Требуется  

Требуется 

Требуется  

В наличии 

Требуется  

Требуется  

Требуется  

Требуется  

Требуется  

Требуется  

требуется 



330  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.22.81. Электродрель 

2.22.82. Электроудлинитель 

2.22.83. Набор брусков 

2.22.84. Набор шлифовальной бумаги 

2.22.85. Очки защитные 

2.22.86. Щиток защитный лицевой 

2.22.87. Комплект рабочей одежды 

 

Часть 4. Столярное дело 
Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.88. Тумба металлическая для инструмента 

2.22.89. Верстак ученический столярный с тесками 

слесарными, защитным экраном, столярным прижимом и 

табуретом 

2.22.90. Диэлектрический коврик 

2.22.91. Огнетушитель 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.22.92. ЖК-панель с медиаплеером 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты 

и средства безопасности 

Основное оборудование 

 

2.22.93. Машина заточная 

2.22.94. Станок сверлильный 

2.22.95. Станок токарный деревообрабатывающий, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

2.22.96. Электродрель 

2.22.97. Электроудлинитель 

2.22.98. Электропаяльник 

2.22.99. Прибор для выжигания по дереву 

2.22.100. Комплект деревянных инструментов 

2.22.101. Набор металлических линеек 

2.22.102. Метр складной 

2.22.103. Рулетка 

2.22.104. Угольник столярный 

2.22.105. Штангенциркуль/цифровой штангенциркуль 

2.22.106. Лобзик учебный 

2.22.107. Набор пил для лобзиков 

2.22.108. Рубанок 

2.22.109. Ножовка по дереву 

2.22.110. Клещи 

2.22.111. Набор молотков слесарных 

В наличии 

Требуется  

Требуется 

Требуется 

Требуется   

Требуется  

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

Требуется  

В наличии 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется  

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется  

Требуется  

Требуется  

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2.22.112. Долото 

2.22.113. Стамеска 

2.22.114. Киянка деревянная 

2.22.115. Киянка резиновая 

2.22.116. Топор малый 

2.22.117. Топор большой 

2.22.118. Пила двуручная 

2.22.119. Клей поливинилацетат 

2.22.120. Лак мебельный 

2.22.121. Морилка 

2.22.122. Набор карандашей столярных 

2.22.123. Пылесос для сбора стружки 

2.22.124. Комплект рабочей одежды 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется  

Требуется 

 

   

Кабинет 

школьного 

психолога-1 

Специализированная мебель и системы хранения 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

1.11.2. Кресло учителя 

1.11.4. Шкаф закрытый с витринами 

1.11.5. Стол модульный, регулируемый по высоте 

1.11.6. Стул ученический, регулируемый по высоте 

1.11.7. Кресло детское с подлокотниками 

1.11.8. Система (устройство) для затемнения окон 

 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.10. Сетевой фильтр 

1.11.11. Система видеозаписи 

1.11.12. Система аудиозаписи 

1.11.13. Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение для цифровой лаборатории с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Общее и вспомогательное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.15. Сенсорная комната 

1.11.17. Набор игрушек и настольных игр 

 

Сенсорное оборудование 

Кейсы для проведения психодиагностических методик 

Набор игрушек и настольных игр 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется  

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

3. для учителя 

логопеда, 

дефектолога 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.4.5. Логопедический тренажер 

2.4.6. Настенное зеркало для логопедических занятий 

2.4.8. Зеркало для индивидуальных занятий 

2.4.9. Комплект массажных зондов 

2.4.10. Комплект постановочных зондов 

2.4.19. Песочные часы 

2.4.20. Секундомер 

2.4.24. Набор для развития мелкой моторики рук 

2.4.27. Антисептик для обработки рук 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.4.30. Наглядно-дидактическое пособие для подготовки 

артикуляционного аппарата 

2.4.31. Диагностический комплект 

2.4.32. Набор логопедических карточек для автоматизации 

звуков 

2.4.33. Учебно-методические пособия и дидактические 

материалы 

Игры 

2.4.34. Логопедические игры 

2.4.35. Настольно-развивающие игры 

2.4.36. Конструктор для кабинета учителя-логопеда 

2.4.37. Тактильные мячики 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

Раздел 

4.Комплекс 

оборудования 

для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее 

- ОВЗ) и 

инвалидностью 

(в соответствии 

с Порядком 

обеспечения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляем

ых услуг в 

сфере 

Подраздел 2.Оборудование для обучающихся с 

нарушениями слуха (глухие, слабослышащие 

ипозднооглохшие обучающиеся) 

 

Входная зона и гардероб: 

Электронное табло (бегущая строка) 

Панель индукционная переносная 

Информационная индукционная система для 

слабослышащих 

Многофункциональный актовый зал 

Информационная индукционная система для 

слабослышащих 

Инфракрасная акустическая система в комплекте с частотно 

модулированной системой (далее - FM-система) 

Проекционный экран рулонный настенный электрический 

Электронное табло (бегущая строка) 

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном 

Столовая  

Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

Требуется  

Требуется 

Требуется  

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи, 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 9 

ноября 2015 г. 

N 1309 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 8 

декабря 2015 г., 

регистрационн

ый N 40000), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

18 августа 2016 

г. N 1065 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 1 

сентября 2016 

г., 

регистрационн

ый N 43524) 

Акустическая система (системы свободного звукового 

поля) 

Оборудование спортивного комплекса 

Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы 

Электронное табло (бегущая строка) 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

Акустическая система (системы свободного звукового 

поля) 

Микрофоны беспроводные 

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном 

Проекционный экран рулонный настенный электрический 

Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с 

большим экраном 

Микшерный усилитель 

Коридоры и рекреации: 

звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура  Акустическая 

система (системы свободного звукового поля) 

Электронное табло (бегущая строка) 

Учительская 

Электронное табло (бегущая строка) 

Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с 

большим экраном 

Предметные кабинеты: 

Интерактивный стол, адаптированный для людей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, работающая в FM-режиме 

(радиокласс, FM-система) для инклюзивного образования 

Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе 

инклюзивного образования 

Специальные визуальные приборы, способствующие работе 

над произносительной стороной речи 

Набор звукозаписей 

Набор звучащих игрушек 

Набор музыкальных инструментов 

Оборудование и программное обеспечение для 

дистанционного обучения для предметных кабинетов 

Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с 

большим экраном 

Система (устройство) для затемнения окон 

Технические средства 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура 

индивидуального пользования (слухоречевой тренажер) для 

проведения индивидуальных коррекционных занятий 

Требуется 

 

 

В наличии 

Требуется 

 В наличии 

 

 

 

 

Требуется  

Требуется  

Требуется 

Требуется  

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличи 

 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

Требуется 



334  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Музыкальный центр 

Веб-камера на гибкой щее (стойке) с микрофоном 

Мощные звукоусиливающие колонки 

Микрофоны беспроводные 

Кабинет учителя-логопеда: 

Логопедические зонды 

Зеркало 

Муляж артикуляционного аппарата 

 

Подраздел 3.Оборудование для слепых и слабовидящих 

обучающихся 

Система ориентиров 

Входная зона и гардероб 

Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации со 

шрифтом Брайля 

Мнемосхема 

Информационно-тактильный знак (вывеска) со шрифтом 

Брайля 

Наклейка информационная 

Тактильная рельефная напольная плитка для оснащения 

путей движения и предупреждения о препятствиях 

Тактильные знаки 

Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 

Информационный терминал с сенсорным экраном, со 

встроенной индукционной системой, со специальным 

программным обеспечением для инвалидов с сенсорным 

управлением, с автоматическим озвучиванием текста 

голосом, с системой вызова помощника 

Звуковое расписание уроков 

Библиотечно-информационный центр 

Читающее устройство для чтения плоскопечатной 

информации и информации, представленной в электронном 

виде, оснащенное камерой 

Учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля 

по всем образовательным ступеням, дополненные 

рельефно-графическим материалом 

Художественная литература в аудиоформатах и 

отпечатанная рельефным-точечным шрифтом 

Видеоувеличители стационарный и портативный 

Компьютер ученика с периферией (специализированное 

лицензионное программное обеспечение для слепых и 

слабовидящих) 

Устройство для сканирования 

Программное обеспечение для распознавания 

отсканированных текстов 

Информационно-тактильный знак (вывеска) со шрифтом 

 

Требуется 

Требуется 

 

 В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

доукомплектац

ия 

 

Требуется 

 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Брайля 

Наклейка информационная 

Столовая 

Система ориентиров 

Оборудование спортивного комплекса 

Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым 

выходом 

Звуковые маячки 

Сетка-ворота 

Набор для гимнастических упражнений и игр 

Воздушный балансир 

Тренажер-карусель 

Надувной кубик 

Мяч с ячейками 

Тренажер для ног 

Тренажер-балансир 

Поручень для тренажера-балансира 

Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики 

Резиновые диски с числовой маркировкой 

Медицинский мяч с рукояткой 

Качели-скорлупа 

Тренажер лестница 

Универсальная качалка 

Массажный валик 

Игра-балансир 

Футбольный мяч звенящий 

Мяч баскетбольный, звенящий 

Мяч волейбольный, звенящий 

Мяч для игры в шоудаун 

Мяч для игры в торбол звенящий 

Шашки тактильные 

Текстурированное домино 

Шахматы тактильные 

Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля 

Домино с выпуклыми точками 

Учительская 

Устройство для создания тактильной графики (рельефных 

изображений) 

Устройство рельефной печати текстовой и графической 

информации (универсальный брайлевский принтер) 

Программа для подготовки текстов к печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Брайлевская печатная машинка 

Предметные кабинеты 

Тактильный (брайлевский) дисплей 

Программа не визуального доступа к информации на 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

индивидуальном планшете с поддержкой тактильного 

(брайлевского) дисплея 

Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю 

Набор тематических рельефно-графических пособий по 

различным предметным областям 

Тетрадь для письма по Брайлю 

Специальная бумага для письма и печати по Брайлю 

Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную линию с 

увеличенным интервалом 

Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку 

Письменные принадлежности для письма по Брайлю и по 

Гебольдту 

Прибор 18-строчный для письма по Брайлю 

Видеоувеличители стационарный и портативный 

Конструктор для создания рельефных графиков, схем, 

планов 

Тактильные метки - точки для адаптации учебных приборов 

для слепых 

Тактильный глобус 

Прибор для маркировки предметов 

Лента (наклейки) для маркировки предметов для прибора-

маркировщика 

Рельефно-графические альбомы для предметных кабинетов 

Устройство для создания тактильной графики (рельефных 

изображений) 

Рельефообразующая бумага для получения рельефных 

изображений 

Портативное устройство для чтения 

Устройство, предназначенное для пользователей с полной 

или частичной потерей зрения, а также одновременной 

потерей зрения и слуха 

Тактильные репродукции картин и портреты 

Технические средства 

Портативный тифлофлешплеер 

Специализированное программное обеспечение для 

незрячих, установленное на ноутбук учителя или 

стационарный компьютер 

Дисплей Брайля с возможностью ввода и вывода текста 

шрифтом Брайля и настраиваемой жесткостью точек 

Брайля для работы с компьютером 

Компьютер учащегося с периферией с установленным 

специализированным программным обеспечением для 

слепых и слабовидящих 

Программа экранного доступа и увеличения 

Видеоувеличители стационарный и портативный 

Читающая машина 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Клавиатура для читающего устройства с целью добавления 

функции видеоувеличения 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

Перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс на уровне 

основного общего образования утверждены распорядительным актом. Базовый НПА, 

определяющий компоненты оснащения: Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 

590 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 

приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 

и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской 

Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания". 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование в ОО отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель 

технические средства; 

лабораторно-технологическое 

оборудование; фонд дополнительной 

литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

доска 

классная; 

стол 

учителя; 

стул учителя 

(приставной); кресло для 

учителя; 

столы ученические (регулируемые по высоте); 

стулья ученические (поворотные, регулируемые по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный. 

 

В базовый комплект технических средств входят: 
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компьютер/ноутбук с периферией; 
многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

(Рабочее место включает АРМ – электронный журнал школы. 

Создаются социально-бытовые условия для выполнения требований организации 

процесса. 

Имеется учительская с зонами отдыха, установлен компьютер для работы в случае 

занятости кабинета, закреплённого за педагогом. 

Имеются в холлах, рекреациях коворкинг-площадки)рабочую зону учащихся с местом для 

размещения личных вещей; пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом проектных 

возможностей, а также: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств 
обучения для решения комплекса задач. 

 

 

 В рамках создания Центра "Точка роста" в школу поступило следующее оборудование: 

 

Кабинет физики 
Ноутбук 

МФУ 

Набор ОГЭ/ЕГЭ по физике 

Цифровая лаборатория по физике 

 

Кабинет биологии/химии 
Ноутбук 

МФУ 

Микроскоп цифровой 

Цифровая лаборатория по физиологии 

Цифровая лаборатория по биологии 

Цифровая лаборатория по экологии 

Цифровая лаборатория по химии 

Комплект посуды 

Набор ОГЭ/ЕГЭ по химии 
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Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов 

 

Текущий ремонт производился согласно плану подготовки 

МБОУ «СШ № имени А.Н.Першиной» к 2023-2024 учебному году 

Объект ремонта Источник 
финансировани
я 

Сроки Ответственный 

Косметический ремонт 
учебных кабинетов 

Муниципальны
й 

Июнь-июль 2023 Заведующие 
кабинетами 

Косметический ремонт 
коридоров, рекреаций, 

входных зон, гардеробов, 

помещений столовой, 

пищеблока, кабинета 

технологии 

Муниципальн

ый бюджет 

Июнь-июль 2023 Заместитель 
директора по АХЧ 

Списание нерабочей техники 

и приобретение нового 

оборудования 

Субвенции Июнь-

июль – 

август 2023 

Заместитель 
директора по 

АХЧ, 

Контрактный 

управляющий 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об

 оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и                   локальными актами образовательной организации,

 разработанными с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим 

творчеством; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами; 

спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
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обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

 

3.5.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) школы сформирована на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами Информационно-образовательной среды (далее ИОС) 

школы являются: 

Информационно образовательные ресурсы: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 

ч. к наследию отечественного кинематографа; 
информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 
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в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта образовательной организации: 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 
Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 
обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
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В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации   

по направлениям отражено: 

 Компоненты информационно-образовательной среды Наличие 

компонентов ИОС 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязатель- 

ной части учебного плана на одного обучающегося 

+ 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

+ 

3 Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий 

+ 

 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

модели разных видов;печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, репродукции портретов 

и картин, альбомы изобра- зительного материала и 

др.;  

раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

+ 
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 фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные 
приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 
тренажеры, и др.) 

 

5 Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета 
(обеспечен доступ для всех участников 

образователь- ного процесса) 

+ 

6 Информационно-телекоммуникационная инфра- 
структура 

+ 

7 Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно-

образовательной среды 

+ 

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной 
среды 

+ 

9 Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды 

+ 

 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть  

созданы  с использованием ресурсов иных организаций. 
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Таблица 1 

Фонд учебников, учебных и учебно-наглядных пособий 

 

Клас
с 

Учебный предмет Обучающие

ся, чел. 

(на 30.05.2022) 

Учебни

ки 

(всего) 

Электро

нн ый 

учебник, 

есть/нет 

Учебно-наглядные пособия 

Печатн

ые 

средств

а 
+/- 

Экранно- 
звуков

ые 

средст

ва 

Натурные 
средст

ва, 

модели 

Мультиме

ди йные 
средства 

5 Русский язык 48 65 нет + + - + 

5 Английский язык 48 65 нет + + - + 

5 Литература 48 65 нет + + - + 

5 Математика 48 65 нет + + - + 

5 География 48 65 нет + + + + 

5 История 48 40+8 нет + + - + 

5 Биология 48 65 нет + + + + 

5 Технология 48 64 нет + + + + 

5 Музыка 48 65 нет + + + + 

5 Изобразительное искусство 48 64 нет + + + + 

5 Физическая культура 48 120 нет + + + + 

5 ОДНРК 48 65 нет + + - + 
  Прогнозируемо

е на 30.05.2023 

      

6 Русский язык 48 65 нет + + - + 

6 Литература 48 65 нет + + - + 

6 Родной язык (русский) 48 65 нет + + - + 

6 Родная литература (русская) 48 65 нет + + - + 

6 Иностранный язык 
(Английский) 

48 65 нет + + - + 

6 Математика 48 65 нет + + + + 

6 История
 (Всеобща
я 

48 65/65 нет + + - + 
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история/История России) 

6 Обществознание 48 65 нет + + - + 

6 География 48 65 нет + + + + 

 

 

6 Биология 48 65 нет + + + + 

6 Изобразительное искусство 48 65 нет + + + + 

6 Музыка 48 65 нет + + + + 

6 Технология 48 65 нет + + + + 

6 Физическая культура 48 65 нет + + - + 

6 ОДНКНР 48 65 нет + + - + 

  Прогнозируемо
е 
на 30.05.2024 

      

7 Русский язык 48 65 нет + + - + 

7 Литература 48 65 нет + + - + 

7 Родной язык (русский) 48 65 нет + + - + 

7 Родная литература (русская) 48 65 нет + + - + 

7 Иностранный язык 
(Английский) 

48 65 нет + + - + 

7 Математика 

(алгебра/геометрия/вероятно

ст ь и статистика) 

48 65\65 нет + + + + 

7 Информатика 48 65 нет + + + + 

7 История
 (Всеобща
я 
история/История России) 

48 65\65 нет + + - + 

7 Обществознание 48 65 нет + + - + 

7 География 48 65 нет + + + + 

7 Физика 48 65 нет + + + + 

7 Биология 48 65 нет + + + + 

7 Изобразительное искусство 48 65 нет + + + + 

7 Музыка 48 65 нет + + + + 
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7 Технология 48 65 нет + + + + 

7 Физическая культура 48 65 нет + + - + 

7 ОДНКНР 48 65 нет + + - + 

  Прогнозируемо
е 
на 30.05.2025 

      

8 Русский язык 48 65 нет + + - + 

 

 

8 Литература 48 65 нет + + - + 

8 Родной язык (русский) 48 65 нет + + - + 

8 Родная литература (русская) 48 65 нет + + - + 

8 Иностранный язык 
(Английский) 

48 65 нет + + - + 

8 Математика 

(алгебра/геометрия/вероятно

ст ь и статистика) 

48 65 нет + + + + 

8 Информатика 48 65 нет + + + + 

8 История
 (Всеобща
я 
история/История России) 

48 65 нет + + - + 

8 Обществознание 48 65 нет + + - + 

8 География 48 65 нет + + + + 

8 Физика 48 65 нет + + + + 

8 Химия 48 65 нет + + + + 

8 Биология 48 65 нет + + + + 

8 Музыка 48 65 нет + + + + 

8 Технология 48 65 нет + + + + 

8 Физическая культура 48 65 нет + + - + 

8 Основы
 безопасност
и 
жизнедеятельности 

48 65 нет + + + + 
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8 ОДНКНР 48 Приобретен
и 
е в 2024 
году 

нет + + - + 

  Прогнозируемо
е 
на 30.05.2026 

      

9 Русский язык 48  нет + + - + 

9 Литература 48  нет + + - + 

9 Родной язык (русский) 48  нет + + - + 

9 Родная литература (русская) 48  нет + + - + 

9 Иностранный язык 
(Английский) 

48  нет + + - + 

9 Математика 48  нет + + + + 

 

 (алгебра/геометрия/вероятнос
т 
ь и статистика) 

       

9 Информатика 48  нет + + + + 

9 История
 (Всеобща
я 
история/История России) 

48  нет + + - + 

9 Обществознание 48  нет + + - + 

9 География 48  нет + + + + 

9 Физика 48  нет + + + + 

9 Химия 48  нет + + + + 

9 Биология 48  нет + + + + 

9 Технология 48  нет + + + + 

9 Физическая культура 48  нет + + - + 

9 Основы
 безопасност
и 
жизнедеятельности 

48  нет + + + + 
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Таблица 2 

Фонд дополнительной литературы 

 

Класс Художественн
ая 

литература 

Научно-популярная 
литература 

Справочно-
библиографические 

издания 

Периодические издания 

Наимен. Э
кз
. 

Наиме
н. 

Экз. Наиме
н. 

Э
кз
. 

Наиме
н. 

Э
кз
. 

5 37 34
0 

5 17 9 21
5 

- - 

6 10 42
0 

5 25 10 22
1 

- - 

7 12 10
5 

8 30 12 21
0 

- - 

8 18 17
3 

11 31 7 19
0 

- - 

9 29 54
0 

11 31 10 91 - - 



 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

основного общего образования. 

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного 

учебника, необходимого для освоения программы основного общего образования, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, образовательным программам и учебному плану школы. Учебные пособия в 

печатной форме не используются. 

Учебно-методические комплекты на текущий учебный год утверждаются ежегодно 

приказом директора не позднее 1 сентября и размещаются на сайте школы. 

В период перехода на обновленные ФГОС используются прежние УМК, при этом 

особое внимание уделяется изменению методики преподавания учебных предметов, 

используются дополнительные учебные, дидактические материалы, ориентированные на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги прошли 

обучение на курсах повышения квалификации (см. в разделе «Кадровые условия»), на 

заседании предметных методических объединений сделали подбор соответствующих 

заданий, используя материалы портала «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/, в своей работе учителя также используют электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. 

Перечень учебно-наглядных пособий подробно представлен в разделе 

«Материально-технические условия» при описании оборудования кабинетов. 

 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

Персональными компьютерами обеспечены все работники администрации, 

учительская, педагог-психолог, социальный педагог. Все учебные кабинеты оснащены 

техническими и программными средствами, необходимыми для проведения online/offline 

уроков и внеурочных занятий. 

В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет информационных 

ресурсов, создается электронный каталог, имеется база мультимедийных и электронных 

ресурсов. Библиотека располагает читальным залом, в котором оборудована зона 

свободного доступа к электронным ресурсам. 

Все учебные кабинеты обеспечены необходимой оргтехникой для проведения 

online/offline уроков, имеется возможность печати, сканирования, ламинирования, верстки 

документации. 

https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

Таблица 3 

Технические средства 

 Учебн

ый 

каби

нет 

(кром

е 
информатик
и) 

Кабинет 

информат

ики 

Библиотек

а, 

читальный 

зал 

учительс
кая 

Админи

стр 

ация 

Психолого- 

педагогиче

ска я 

служба 

Логопед/де

фе 

ктолог 

Другое Всего 
В 

наличии 

Обеспечен

нос ть 

Количеств

о 

кабинетов 

(помещений) 

17 1 1 1 3 1 1 1   

Персональный 

компьютер 

18 1

0 

0 2 0 0 0 3 33 100% 

Ноутбук 32 0 1 0 5 2 0 4 44 100% 

Веб камера 4 0 0 0 1 0 0 3 4 80% 

Микрофон 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100% 

Гарнитура         66 100% 

Проектор 13 1 0 0 0 0 0 1 15 100% 

Интерактивная 

доска 

13 1 0 0 0 0 0 0 14 76% 

Документ — 

камера 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 100% 

Цифровой 

микроскоп 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 100% 

Сервер 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100% 

Локальная сеть + + + + + + + + + 100% 

Интернет + + + + + + + + 5 

Мбит/с., 

100% 

Цветной принтер 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Цифровые 

фотокамеры/видео

к амеры 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Принтер, МФУ 9 0 1 1 3 1 0 1 16 100% 

Брошюратор 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Ламинатор 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Комплект роботов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3D принтер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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Таблица 4 
 

Программные инструменты 

 

Системное ПО 

Операционная система Microsoft Windows Server CAL 

2003 Academic OPEN; 

Microsoft Windows Server CAL 

2008 Academic OPEN; 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN No 

Level Promo; SQUID сервер Linux Free 

Антивирусная программа Avast Endpoint Protection Suite 

Архиваторы WIN RAR Academic OPEN; 
7-ZIP; 

Файловый менеджер FreeCommander 

Программный комплекс управления 
защищенной сетью 

ViPNetAdministrator 

Прикладное ПО 

Текстовый процессор Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN Табличный процессор 

Система управления базами данных 

Издательская система 

Программа для создания презентаций 

Система распознания текстов ABBYY FineReader 9.0 Professional 
Edition; 
ABBYY FineReader 10 Professional Edition 

Электронный словарь AbbyyLingvo 12 

Графические редакторы Редактор векторный InkScape; 
Редактор растровый Gimp 

Программа для создания расписания ascРасписание 

Проигрыватели VLS; 
AVS 

Браузеры Mozilla, Яндекс 

Инструментальное 
ПО 

Языки программирования Python; 
FreePascal 

Универсальная проектная среда Перволого 

 
Техническую поддержку функционирования информационно образовательной среды 

осуществляют 1 лаборант. 

Информационно-образовательная среда школы предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
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внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования,   культуры   и   спорта,   профессиональных   образовательных   организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда школы через официальный сайт 

школы https://sh3-enisejsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ сервис «Электронный журнал», 

Краевую информационную автоматизированную систему управления образованием 

(КИАСУО) обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к 

информации о ходе образовательного процесса (расписание проведения учебных занятий, 

внеурочных курсов, дополнительного образования, календарный учебный график, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения), результатах промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и оценок за эти работы; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

Для проведения учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий используются: 

образовательные ресурсы КИАСУО (дневник КИАСУО, Журнал КИАСУО); 

средства видео-конференцсвязи «Сферум», ВК, zoom, яндекс телемост. 

https://sh3-enisejsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/
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Педагоги используют цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

Московская электронная школа https://school.mos.ru/; 

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/; 

СтатГрад https://statgrad.org/; 

Якласс https://www.yaklass.ru/; 

ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/main/; Учи.ру 

https://uchi.ru/; 

Онлайн-школа для детей и подростков https://skysmart.ru/ электронные 

сервисы организации работы группы обучающихся: https://padlet.com 

https://jamboard.google.com 

https://miro.com/ 

сервисы сбора обратной связи: 

https://nearpod.com/ 

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/ 

сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru 

https://quizizz.com 

https://kahoot.com 

https://learningapps.org 

В обучении с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы деятельности: 

- пересылка информации через сообщения в элжур и e-mail; 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- дистанционное обучение в сети Интернет; 

- видеоконференции; 

- оn-line тестирование; 

- интернет-уроки; 

- вебинары; 

- облачные сервисы; 

- лекции; 

- консультации; 

- семинары; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- научно-исследовательские работы. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса обеспечено посредством 

сети Интернет – официальный сайт организации, «Электронный журнал»https://en3.eljur.ru , 

социальные сети и мессенджеры (https://vk.com/rdsh_schooln3), электронная почта 

mousosh_102@mail.ru. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://school.mos.ru/
https://rusneb.ru/
https://statgrad.org/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
https://skysmart.ru/
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://miro.com/
https://nearpod.com/
https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://myquiz.ru/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
https://en3.eljur.ru/
mailto:mousosh_102@mail.ru
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адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ к электронной 

информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ к 

Интернету. Индивидуальный авторизированный доступ обеспечивается через подключение и 

регистрацию на платформах ЭлЖур, Учи.ру, Якласс, Skysmart, РЭШ. Педагоги, обучающиеся 

школы, родителям подключены к онлайн-платформе 

«Цифровой образовательный контент» и имеют единый бесплатный доступ к материалам 
ведущих онлайн сервисов России. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети организации и Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

участие в массовых мероприятиях конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
Для функционирования электронной информационно-образовательной среды школа 

обеспечена необходимыми средствами ИКТ (таблица 3), системными администраторами. 100 % 

педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалификации и владеют 

необходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями (см. 

«Кадровые условия»). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации
1
. 

Информационно-образовательная среда   организации   обеспечивает   реализацию 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (организация доступной среды указана в 

разделе материально-технической обеспечение). 

На официальном сайте школы реализована версия для слабовидящих. 

Работа психологической службы сопровождается специальным тестирующим программным 

обеспечением, которое позволяет производить обработку мониторинговых данных и подведение 

промежуточных итогов. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на 

результатах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы основного общего образования и установления степени соответствия условий и 

ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС НОО, 

а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации 

требований ФГОС ООО будет следующий цикл работ: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

– установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

– оформление задач и показателей мониторинга их решения; 

приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС ОООПриложение  к разделу 

«Система оценки»  
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Приложение к разделу  ООП ООО 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» 

 

«Описание оценки предметных результатов» 

 
Внутреннее (внутришкольное) оценивание предназначается для организации процесса обучения в 

классе по учебным предметам.  

Внутреннее (внутришкольное) оценивание включает: 

 стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к обучению 

на данном уровне образования, готовности обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации и других процедур оценки качества образования; 

 текущую оценку, представляющую собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающихся в освоении программы учебного предмета и определяемую учителем в 

соответствии с целями изучения тематического раздела, учебного модуля, учебного периода; 

 тематическую оценку, представляющую собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету; может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения; 

 промежуточную аттестацию, представляющую собой процедуру аттестации обучающихся по 

предмету (предметам), которая проводится по итогам учебного года; 

 итоговую оценку, . Предмет итоговой оценки: способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий; 

 психолого-педагогическое наблюдение, представляющее собой целенаправленное, 

планомерное и систематическое восприятие воспитательных явлений и процессов; 

позволяющее контролировать и оценивать развитие личности обучающегося под влиянием 

учебных занятий, внеклассных мероприятий, взаимодействия с другими обучающимися, 

учителями, родителями, выполнения поручений и участия в разных видах деятельности. 

- Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

Предметные планируемые результаты 

Оценивание  
Текущее  Промежуточное Итоговое  

5 класс 
Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

совместную оценочную 

деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

стартовую диагностику; 

тематические и итоговые 

проверочные работы по 

всем предметам 

учебного плана; 

творческие работы, 

учебные проекты 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает: оценку 

результатов накопленной 

оценки и результатов 

промежуточной 

аттестации по предмету 

6 класс 
Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

оценку результатов 
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совместную оценочную 

деятельность педагогов и 

обучающихся. 

входную диагностику; 

тематические и итоговые 

проверочные работы по 

всем предметам 

учебного плана; 

творческие работы, 

учебные проекты 

накопленной оценки и 

результатов 

промежуточной 

аттестации по предмету 

7 класс 
Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

совместную оценочную 

деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

входную диагностику; 

тематические и итоговые 

проверочные работы по 

всем предметам 

учебного плана; 

творческие работы, 

учебные проекты 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

оценку результатов 

накопленной оценки и 

результатов 

промежуточной 

аттестации по предмету 

8 класс 
Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

совместную оценочную 

деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

входную диагностику; 

тематические и итоговые 

проверочные работы по 

всем предметам 

учебного плана; 

творческие работы, 

учебные проекты 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

оценку результатов 

накопленной оценки и 

результатов 

промежуточной 

аттестации по предмету 

9 класс 
Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

совместную оценочную 

деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

 

входную диагностику; 

тематические и итоговые 

проверочные работы по 

всем предметам 

учебного плана; 

творческие работы, 

учебные проекты 

Оценка достижения 

планируемого результата 

по всем предметам 

учебного плана  

включает:  

оценку результатов 

накопленной оценки и 

результатов 

промежуточной 

аттестации по предмету 

 

 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной 

деятельности)  представлены в  Приложении 1 к Рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов  

 

Оценивание обучающихся по учебным предметам проводится в соответствии с Положением о 

нормах оценивания по учебным предметам в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». Критерии и 

нормы оценивания по учебным предметам представлены в Приложении к Рабочей программе по 
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учебному предмету, учебному курсу. 

 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

- с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры)  

 Промежуточная аттестация по учебному предмету «» проводится на основе результатов 

выполнения итоговой работы в форме, указанной в учебном плане МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной». Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

По итогам промежуточной аттестации выставляется годовая отметка. 

Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям 

(полугодиям) и отметки за промежуточную аттестацию по правилам математического округления при 

условии получения обучающимися положительной отметки за промежуточную аттестацию. При 

неудовлетворительной отметки за промежуточную аттестацию не может быть выставлена 

положительная годовая отметка по учебному предмету. При удовлетворительной отметке за 

промежуточную аттестацию не может быть выставлена неудовлетворительная отметка за учебный 

год. 
Формы контроля знаний и их количество определяются методическими объединениями исходя 

из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной 

программе и доводятся до сведения обучающихся и родителей через электронный журнал, 

родительские собрания и классные часы. 

Текущая оценка достижений учитывается при определении итоговой отметки. Удельный вес 

отдельных видов текущего контроля устанавливается с учетом специфики вида деятельности. 

Принятые нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми педагогами соответствующего 

предмета. 

 

Выставление итоговых отметок за период аттестации 

Критерии перевода среднего балла в пятибалльную систему оценивания: 

 

Предметы гуманитарного цикла, учебные курсы: 

При выставлении итоговых оценок учитель - предметник учитывает, в первую очередь, оценки, 

полученные обучающимся, за контрольные, диагностические и проверочные работы. 

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,60 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,60 до 4,59 при наличии 

большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных 

оценок; 

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,60 до 3,59 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок; 

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,59 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки. 

Иностранный язык При выставлении итоговых оценок учитель - предметник руководствуется 

следующим: 

-письменные контрольные, проверочные работы или тесты выполнены в большинстве на оценку, 

которая согласуется с итоговой; 

- результативность устной речи на уроках согласно критериям оценки данного вида речевой 

деятельности; 
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- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,60 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,60 до 4,59 при наличии 

большего количества оценок «5» и «4»при отсутствии неудовлетворительных 

оценок; 

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,60 до 3,59 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок; 

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,59 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки. 

Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тесты или контрольные работы пишет 

на «хорошо», то учитель-предметник имеет право поставить «отлично» в качестве итоговой оценки. 

Предметы, математического цикла  (математика, алгебра, геометрия информатика, учебные 

курсы): 

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,60 до 5 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,60 до 4,59 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ, при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за 

вышеуказанные работы; 

- оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,60 до 3,59 при условии 

выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной; 

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,59 и уровень выполнения 50% и 

более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, 

тестовых работ на оценку ниже удовлетворительной. 

Предметы естественно-научного цикла (физика, химия, география, биология, учебные курсы): 

- оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при наличии 

большего количества отличных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

- оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3, 65 до 4, 64 при 

наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии 

неудовлетворительных оценок; 

- оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при наличии 

большего количества удовлетворительных оценок; 

- оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2, 64 и обучающийся имеет в 

основном неудовлетворительные оценки. 

Музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ:   

Оценки выставляется по среднему баллу по правилам математического округления (в пользу 

обучающегося). 

Контрольные, диагностические и тематические проверочные работы по предмету являются 

обязательной частью текущей аттестации обучающихся и учитываются при выставлении итоговой 

отметки за период аттестации. 

  

- График контрольных мероприятий по учебным предметам, учебным курсам (в том 

числе внеурочной деятельности) представлен в Приложении к Рабочим программам учебных 
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предметов, учебных курсов 

 

- График оценочных процедур на уровне основного общего образования 

Уровень Вид оценочной 

процедуры 

Сроки 

8-е классы 
 

Входные диагностические работы по учебным 

предметам 

сентябрь  

   Школьный Мониторинг достижений личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

тематическим 

планированием РП  
 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти учет результатов 

тематического 

контроля 
 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти учет результатов 

тематического 

контроля 
 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III четверти учет результатов 

тематического 

контроля 
 

Промежуточная аттестация по итогам уч.года апрель-май, по 

отдельному графику 
     
 

 Региональный Краевая диагносическая работа по естественно-научной и 

математической грамотности 

январь  

 

Всероссийская проверочная работа по математике март-май, по 

отдельному графику 
 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку март-май, по 

отдельному графику 

Федеральный  Всероссийская проверочная работа по естественно-

научным предметам (биология, физика, химия) 

март-май, по 

отдельному графику 
 

Всероссийская проверочная работа по гуманитарным 

предметам (история, обществознание, география) 

март-май, по 

отдельному графику 

9-е классы 
 

Входные диагностические работы по учебным 

предметам 

сентябрь  

 

 
 

 

   Школьный Мониторинг достижений личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

тематическим 

планированием РП  
 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти учет результатов 

тематического 

контроля 
 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти учет результатов 

тематического 

контроля 
 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III четверти учет результатов 

тематического 

контроля 
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Административные контрольные работы по русскому языку и 

математике 

декабрь 

 

Промежуточная аттестация по итогам уч.года апрель-май, по 

отдельному графику 
 

 Тренировочное ОГЭ по предметам по выбору учащихся декабрь, март 
 

Тренировочное ОГЭ по русскому языку декабрь, март 
 

Тренировочное ОГЭ по математике декабрь  
Защита ИИП 

Мониторинг сформированности УУД. Защита ИИП  март  
  

Муниципальны

й  

Пробный ОГЭ по математике  февраль 

 

Итоговое устное собеседование по русскому языку февраль  

Федеральный  Государственная итоговая аттестация по графику  
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